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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование 

относится к образовательным программам и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспе-

чивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность общеобразовательного частного учреждения «Школа-интернат «Абсолют» (далее – ОЧУ «Школа-интернат 

«Абсолют) в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями реализации программы начального общего образования (далее – НОО) являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 

6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучаю-

щегося. 

2. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих принципов формиро-

вания содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса. 

3. Организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов начального об-

щего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

4. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его потребностей, возможностей 

и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

5. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих принципов формиро-

вания содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса; 

6. Возможность для коллектива ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» проявить своѐ педагогическое мастерство, обога-

тить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями 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 образовательной программы начального общего образования 

(далее - ОП НОО) всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов,  кружков, профессионального обучения, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проект-

но-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НОО 

Создавая программу начального общего образования, ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» учитывает следующие 

принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ФОП НОО. 
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Принцип учѐта языка обучения: преподавание в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» осуществляется на русском языке. 

Для всех учащихся на уровне НОО родным языком является русский язык. 

Принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивиду-

альных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обу-

чающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего обра-

зования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, ор-

ганизация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.  

Основными организационными механизмами реализации ОП НОО явялются учебный план начального общего об-

разования и план внеурочной деятельности, разработанные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами.  

Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности школы организаций, таких как, Гос-

ударственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, многофункциональный центр реабилитации животных 

«Юна», инвестиционная Группа «Абсолют» и т.д. Эффективным механизмом реализации программ является исполь-

зование индивидуального образовательного маршрута по каждому обучающемуся. Для улучшения качества образо-

вания разрабатываются индивидуальные программы и учебные планы для отдельных обучающихся или небольших 

групп.  

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют», 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации, а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. Так, например, в систему оценивания 

включены результаты контроля устного счета, контроля навыка осмысленного чтения, проверяемые администрацией 

образовательной организации, помимо этого, используется зачетная система и мониторинг выполнения домашнего 

задания. 

Образовательная программа начального общего образования содержит документы, развивающие и детализиру-

ющие положения и требования, определенные во ФГОС НОО: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

(мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические материалы вынесены в Приложения к ОП. 

Возможно обновление Приложений по необходимости в порядке, предусмотренном законодательством) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей (вынесены в Приложение к ОП) 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.3. Рабочая программа воспитания 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план (вынесен в Приложение к ОП) 

3.2. План внеурочной деятельности (вынесен в Приложение к ОП) 

3.3. Календарный учебный график (вынесен в Приложение к ОП) 

3.4. Календарный план воспитательной работы (вынесен в Приложение к ОП) 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС (Материально-техническая база, списки педагогических сотрудников и другие документы, составляющие 

характеристику условий реализиции программы). 

 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее 

адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не 
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может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании про-

граммы начального образования учитывался статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети 

с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом прини-

мают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая ста-

новится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего обра-

зования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом 

темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

В исключительных случаях ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» может с учѐтом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем ОЧУ «Школа-интернат «Аб-

солют» учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фунда-

мент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, по-

этому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможен в исключительных случаях.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые пред-

ставлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

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: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

– 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 до-

стоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

– признание индивидуальности каждого человека; 

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

3. 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 разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

том числе информационной); 

– бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

– бережное отношение к природе; 

– неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

– первоначальные представления о научной картине мира; 

– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



8 

– 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 педагогическим работником 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; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

педагогическим работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

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

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

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

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных си-

туациях; 

3) работа с информацией: 

– 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 работником способа ее проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и 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; 

2) совместная деятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных за-

дачах) 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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

– выстраивать последовательность выбранных действий; 
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2) самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

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

начального общего образования, и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» должны обеспечивать: 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

   1 КЛАСС 

К концу обучения в первом 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 слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);  

— определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита;  

— использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

— прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 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 объѐмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объѐмом не более 

20 слов, правописание 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 зна-

ками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный по 

твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 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; 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 др.; 

— 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 орфографическом словаре учебника); прописная буква в  именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 
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— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с 

учѐтом изученных 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 определѐнную 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 объѐмом 30 — 45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем 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 твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроиз-

носимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омони-

мичными корнями (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, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, па-

деж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 

числом и родом имѐн 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 прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила пра-

вописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); не-

произносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн су-

ществительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 

предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определѐнную тему, по 

наблюдениям) 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 этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

— 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; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 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; соот-

носить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор 

имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить 

разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спря-

жение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); из-

менять глаголы в настоящем 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использо-

вать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочи-

нѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распро-

странѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные 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 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя,-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 

имѐн 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, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 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 ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5  предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— 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 ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте ин-

формацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в 

условиях контролируемого входа. 

1.2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1 КЛАСС 
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К концу обучения в первом 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, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух це-

лыми словами без пропусков и  перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произ-

ведения 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, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и  литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содер-

жанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять после-

довательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяс-

нять значение незнакомого 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), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на пред-

ложенные ключевые 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 и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, расска-

зывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: пере-

ходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

по объѐму 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 

фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроиз-

водить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оце-

нивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте при-

меры использования 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 

произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
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— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, расска-

зывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной за-

дачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, нахо-

дить в  фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз-

ных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

по объѐму 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), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, опре-

делять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные ха-

рактеристики 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 картине, 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 при-

меры использования 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, за головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые вы-

воды, 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 рас-

сказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учѐтом специфики 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 содержанию 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 учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, расска-

зывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся на учится: 

— 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, ориентироваться 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, озна-

комительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объѐму 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), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последо-

вательность событий 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 критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, уста-

навливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте при-

меры 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 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамма-

тики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние), корректировать собственный текст с учѐтом 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, придумы-

вать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, расска-

зывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Ино-

странный язык» должны обеспечивать ориентацю на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситу-

ациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, ме-

тапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, 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 каж дого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-
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новного 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 объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм 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 опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать 

и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять 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 ритми-

ко-интонационных особенностей. 

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 использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— 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: по-

вествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 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 

(He 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 

утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в по-

вествовательных (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 сan/can’t для выражения умения (I can 

ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль с су-

ществительными (наиболее распространѐнные 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  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с со-

блюдением норм речевого 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 объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами (объѐм мо-

нологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного 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 объѐмом до 70  слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения 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 контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— 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 много-

сложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе-

ния,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: аффик-

сации (суффиксы 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 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 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 неопределѐнные местоимения some/any в повествова-

тельных и вопросительных предложениях; 

— 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 ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вер-

бальных 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 опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных 

ситуация неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологиче-

ского высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами в объѐме не 

менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая иллюстративный материал (ри-

сунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной 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 тек-

ста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с  пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с  использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения  — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

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: аффик-

сации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для вы-

ражения будущего 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 no; 

— 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 ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравле-

ние с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

3. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области «Математика и информа-

тика» должны обеспечивать: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/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, вычи-

таемое, 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); 

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в 

см); 

— различать число и цифру; 

— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде ния относительно заданного набора объек-

тов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повсе-

дневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
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— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и письменно; умно-

жение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, дели-

тель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин 

в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или 

другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди четы-

рехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх 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/столбец 

таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100  — устно, в пределах 1000  — 

письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100  — устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/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); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практически ситуациях (покупка товара, определение времени, 

выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умно-

жение и деление величины на однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение 

и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на за-

данные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя прави-

ло/алгоритм; 
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— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 

в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явле-

ниях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/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/без скобок), содержащего действия сложения, вычи-

тания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки-

лометр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, вре-

менем и пройденным путем, между производительностью, временем и объѐмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при реше-

нии подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вы-

числительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с 

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать раз-

личные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; рас-

познавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 

изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в про-

стейших столбчатых диаграммах, 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 практиче-

ских и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 
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4. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1 КЛАСС 

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 своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного по-

ведения в социуме и на природе; 

— воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

— 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 распространѐнные в родном крае дикорастущие и культурные рас-

тения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

— применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

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

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, 

в  общественных местах; 

— соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно поль-

зоваться бытовыми 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 ресурсами 

школы. 

2 КЛАСС 

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, государ-

ственным символам 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, из-

мерения; 

— приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримеча-

тельности родного края, музейные экспонаты); 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе 

звѐзды, созвездия, планеты; 

— 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 развѐрнутые 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 нега-

тивного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

— соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транс-

порта и метро; 

— соблюдать режим дня и питания; 

— безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государ-

ственным символам России и своего региона; 
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— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

— приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

— показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

— различать расходы и доходы семейного бюджета; 

— распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 

— проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных 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 характерные свойства; 

— использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы; 

— 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 полу-

ченные результаты и делать выводы; 

— создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопро-

вождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

— соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

— соблюдать периодичность двигательной активности и 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 Интернет; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, 

моря, омывающие территорию России); 

— показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

— находить место изученных событий на «ленте времени»; 

— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 

— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее из-

вестных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя 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 времѐн 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 изу-

ченного); 

— называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

— создавать по заданному плану собственные развѐрнутые 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 населѐн-

ного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и  зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, биб-

лиотеках и т.д.); 
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— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 

мобильности; 

— осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 

— соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов. 

5. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного пред-

мета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буд-

дийской 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: 

5.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых 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, 

духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений 

в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 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 хри-

стианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), 

апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, 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 трѐх, включая Воскресение Христово и Рождество Хри-

стово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных се-

мейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) и значение в 

православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять осо-

бенности 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 государственности; 

— 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 еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной куль-

туры и внутреннюю установку 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 многорелиги-

озного (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 трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в право-

славной духовно-нравственной культуре, традиции. 

5.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 
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— выражать своими словами первоначальное понимание сущности  духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых 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, ду-

ховнонравственной 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 се-

мье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, мило-

сердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спа-

сение), основное содержание 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 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и 

раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), 

постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности членов се-

мьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных се-

мейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ 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 иудаизма 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 еѐ 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку 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 рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых тради-

ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской ду-

ховнонравственной культуре, традиции. 

5.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, ду-

ховнонравственной 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, мило-

сердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и 

значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

буддийской этики; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской куль-

туре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 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, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных цен-

ностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ 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 представ-

лению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обще-

стве 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 рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых тради-

ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

5.4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых 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, ду-

ховнонравственной 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 куль-

туре, единобожии, вере и еѐ 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 веру-

ющими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарактеризовать назначение ислам-

ского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновения исламской религиозной традиции в России, своими 

словами объяснять 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 еѐ ре-

зультатов; 
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— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обще-

стве 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 рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых тради-

ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской 

духовнонравственной культуре, традиции. 

5.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традионных  духовных и нравственных ценностей, духов-

нонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного 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, взаимопомощь) 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 пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ган-

джур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религи-

озных обрядах, ритуалах, 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, ис-

лама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, 

учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, 

российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия 

традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обще-

стве 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 рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 

религиях народов России. 

5.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 
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— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, ду-

ховнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах мо-

рали, отношений 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, 

ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеко-

любие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, обще-

ства и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской (граждан-

ской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти пред-

ков, 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 

(государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ значение; выра-

жать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со-

граждан; 

— 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 достопримечатель-

ностях 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; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия 

народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской светской 

(гражданской) этики и внутреннюю установку 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 рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской 

светской (гражданской) этике. 

6. Предметные результаты по предметной области «Искусство» предмета «Изобразительное искусство» должны 

обеспечивать: 

1 КЛАСС 

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 изобразитель-

ного 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. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

 листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 
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Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художественной дея-

тельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их постав-

ленной 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. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных ассо-

циаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в природе (облака, 

камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объѐмном 

изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, 

надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на ос-

нове фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоратив-

но-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 (дымков-

ская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художествен-

ной деятельности по мотивам игрушки выбранного 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); ана-

лизировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельно-

сти. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детски 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 учѐтом 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 значение зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 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. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать вырази-

тельные свойства твѐрдых, 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 выражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; распо-

лагать 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 характер 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. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чѐрной (для 

изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 

мрачный и  др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изме-

нения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); 

обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приѐмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать 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 (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серѐжки во 

время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, юве-

лирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мо-

тивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изобра-

жения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам луч-

ших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выяв-

ляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 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. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников 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 по-

ставленную 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 орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

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. Айва-

зовского, В. М. Васнецова, 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 приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, до-

минанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских 

книг, о  работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта 

(текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на раз-

вороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над 

шрифтовой композицией. 

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 спектаклю 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 приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах из-

вестных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм 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 путѐм добавления к ней необходимых де-

талей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рель-

ефа). 

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 приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать 

простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
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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 объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих 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 отечественных 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 эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы 

и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства  

— живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятель-

ности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 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 обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ-

ведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобра-

зительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих регио-

нальных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами тради-

ционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования свойств ритма и 

построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графи-

ческого редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и 

др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с  помощью компьютерной программы Picture Manager 

(или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зару-

бежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятель-

ности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных 

культурах; применять 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 пу-

стынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или ав-

топортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивиду-

альных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных 

народов), в которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

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 делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архи-

тектуре, одежде, оформлении предметов 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 разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей приро-

дой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  — и надворных построек; уметь 

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. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; 

знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм 

людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное об-

разное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: 

готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных 

памятников и исторического 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). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 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. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 

значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» 

в  берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о пра-

вилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 

других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; 

знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном свое-

образии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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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 традицион-

ного 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 

еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 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; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях со-

здать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в 

поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

7. По учебному предмету "Музыка": 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной 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 академи-

ческих; 

— 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 осво-

енных фольклорных жанров. 

Модуль № 2 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инстру-

ментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь 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. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнооб-

разные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло-

вом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль № 4 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, удар-

но-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессио-

нальных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
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— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть ти-

пичные жанровые признаки. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное 

предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной 

церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музы-

кальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкаль-

ного кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), 

уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы  — двух-

частную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

8. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» должны 

обеспечивать: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать по-

рядок на нѐм 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 изна-

ночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, ка-

рандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалы и  пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приѐмы 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 др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «при-

способление», «конструирование», «аппликация»; 

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и пра-

вильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать про-

стейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 
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— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и 

др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и  др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), без-

опасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приѐмы 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 пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и  др.; эстетично и акку-

ратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», 

«развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в  

практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая вы-

разительность  — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; назы-

вать характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предмет-

но-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять 

доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых матери-

алов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и раз-

мерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чер-

тѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью 

циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей 

кроя на ткани по нему/ней; 

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную конструкцию с изображе-

ниями еѐ развѐртки; 

— отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со-

единения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в само-

стоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проект-

ную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 
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— выделять и называть характерные особенности изученны видов декоративно-прикладного искусства, профессии 

мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные в  

крае ремѐсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических матери-

алов (бумага, металлы, текстиль и  др.); 

— читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с  помощью чертѐжных 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 дета-

лей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоратив-

но-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, про-

стейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских за-

дач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся); 

— 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 необхо-

димой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний 

и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих про-

фессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в  рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осу-

ществлять планирование трудового процесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци-

онную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступные  виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьѐ и 

вышивание, тиснение по фольге и пр.), 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 доку-

ментации (чертѐж развѐртки, 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 относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Физическая куль-

тура" должны обеспечивать: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы 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, требо-

ваний к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом 

образе жизни, о важности 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 упражне-

ниями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических 

упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координа-

ционных 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 вы-

полнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с 

видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельно-

сти, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, 

включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность раз-

вития которых приходится на период начального общего образования, и развития силы, основанной на удержании соб-

ственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том 

числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группи-

ровка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперѐд, 

назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности. 

2 КЛАСС 

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 личных 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 общераз-

вивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила по-

ведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические 

правила при выполнении физических 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 определѐнных задач, включая 

формирование свода стопы, укрепление определѐнных групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, характеризо-

вать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координацион-

ные и скоростные способности) 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, физ-

культминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при 

выполнении упражнений с различной нагрузкой; 
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классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 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 координационноскоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперѐд, назад, прыж-

ками, подскоками, 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 материаль-

но-технического обеспечения). 

 

3 КЛАСС 

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 физи-

ческой культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой направ-

ленности их использования, находить и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упраж-

нений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и основ-

ные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из следующих физических 

качеств: гибкость, 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 еѐ видам: общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать ком-

плексы гимнастических 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 способности; 

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 использованием 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, координацион-

но-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков дви-

гательной деятельности человека, такие как: 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, 

прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 
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проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах за-

нятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения пока-

зателей скорости при плавании на определѐнное расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и без использования 

гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и прыжков на де-

вяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, 

прямо и с полуповоротом, 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). 

4 КЛАСС 

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, еѐ роль в общей культуре человека, пересказывать 

тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

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, еѐ место в классификации физических упражнений по признаку ис-

торически 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, 

направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, ко-

ординационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, коорди-

нация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том числе 

оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по физической куль-

туре (гибкость, координационноскоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по виду спорта 

(по выбору); 

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 (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учеб-

но-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости от 

уровня физической 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, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в 

движении, лѐжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств. 
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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 

упражнений; 

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; 

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, вра-

щении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на 

месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из раз-

личных положений 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. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования описана 

в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обу-

чающихся ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежу-

точной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной органи-

зации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы ОЧУ 

«Школа-интернат «Абсолют». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику;  

– текущую и тематическую оценки; 

– итоговую оценку;  

– промежуточная аттестацию; 

– психолого-педагогическое наблюдение; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (контроль устного счета, контроль навыка 

осмысленного чтения, зачетная система). 

К внешним процедурам относятся: 

– независимая оценка качества образования (ВПР, диагностиики МЦКО); 

– итоговую аттестацию. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обу-

чающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 



41 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реа-

лизуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 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 доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Уров-

ни 

успеш-

ности 

 

Критерии и показатели 
Оценка 

резуль-

тата 

Отмет-

ка в 

бал-

лах 

Высокий уро-

вень 

Полнота освоения планируемых результатов; уровень 

овладения учебными действиями; сформированность 

интересов к предметной области. 

Отметку «5» получает учащийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в пол-

ном объеме соответствует учебной программе (допус-

кается один недочет). Объем предметных результатов 

составляет 90-100% содержания (правильный полный 

ответ, представляющий собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных 

случаях). Учащийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, применяет знания в но-

вой ситуации, приводит собственные примеры. 

отлично отметка «5» 

Повы-

шенный 

уровень 

Полнота освоения планируемых результатов; уровень 

овладения учебными действиями; сформированность 

интересов к предметной области. 

Отметку «4» получает учащийся, если его 

устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность и ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы. Объем предметных 

результатов составляет 75-89% содержания (правиль-

ный, но не совсем точный ответ). Учащийся применяет 

знания на практике в стандартной ситуации. 

хорошо отметка «4» 

Базовый уро-

вень 

Ученик демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выде-

ленных задач. 

Отметку «3» получает учащийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты в основном соответствуют требованиям 

учебной программы, однако имеется определенный 

набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Объем 

предметных результатов составляет 51-74% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточ-

ности в определении понятий или формулировке пра-

вил, недостаточно глубоко и доказательно учащийся 

обосновывает свои суждения).Учащийся не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследова-

тельно). 

удовлетво-

рительно 

отметка «3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической базовой подготовки; обу-

чающийся освоил меньше половины планируемых ре-

зультатов; имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Отметку «2» получает учащийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты частично соответствуют требованиям 

учебной программы, имеются существенные недо-

статки и грубые ошибки. Объем предметных резуль-

татов составляет менее 51% содержания (неправильный 

ответ). 

неудовле-

творитель но 

отметка «2» 
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Недопу-

стимый уро-

вень 

Наличие отдельных фрагментарных знаний 

по предмету, обучающемуся требуется 

специальная помощь в освоении учебного 

предмета и в формировании мотивации к 

обучению. 

Объем предметных результатов составляет менее 25 % 

содержания (неправильный ответ). 

неудовле-

творитель но 

отметка «2» 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

– оценки предметных и метапредметных результатов; 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

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

– использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятель-

ную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

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

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Комплексный подход к оценке результатов образования позволяет вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 

Пред-

метные 

резуль-

таты 

Сформированность 

учебных действий с предметным содержанием. 

Способность к решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

с использованием спосо-

бов, действий,

 средс

тв, содержания предметов. 

- внутренняя накопи-

тельная оценка; 

- итоговая внешняя

 или внутренняя оценка. 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

Сформированность 

регулятивных, ком-

муникативных и познавательных УУД 

- уровень сформирован-

ности конкретных видов 

действий; 

- уровень присвоения 

универсального учебного 

действия. 

- внутренняя накопи-

тельная оценка («Портфо-

лио»); 

- итоговая оценка (за-

щита индивидуального про-

екта). 

Лич-

ностные 

резуль-

таты 

Сформированность 

личностных

 У

УД (самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация). 

Эффективность деятель-

ности системы  образо-

вания, общеобразовательной 

организации. 

Внешние мониторин-

говые исследования с исполь-

зованием неперсонифициро-

ванных потоков информации. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления о воспитатель-

ной деятельности школы и еѐ влиянии на коллектив обучающихся: что удалось достичь, изменить, скорректировать, а что 

является предметом специальной работы в будущем. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Наблюдение за тем, как 

изменяется обучающийся под влиянием учебных занятий, внеклассных мероприятий, взаимодействия с одноклассни-

ками, выполнения поручений и участия в разных видах деятельности, является основой для планирования классным 

руководителем как воспитательной работы с обучающимися, так и работы с семьѐй. 

При оценке личностных результатов соблюдаются этические нормы и правила взаимодействия с обучающимся с 

учѐтом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ОП 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 деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять оценку только следующих 

качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; способность осуществ-
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лять самоконтроль и самооценку. 

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

оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в соответствии с ФГОС общего образования 

происходит в ходе внешних и внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. Результаты, полученные в ходе этих 

оценочных процедур, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Результаты ежедневных наблюдений за обучающимися, осуществляемые классным руководителем в ходе учеб-

ных занятий и внеурочной деятельности, накапливаются в портфеле достижений обучающихся и обобщаются в конце 

учебного года для оценки динамики формирования личностных результатов. 

Диагностику личностных результатов школьников проводят на протяжении всего периода обучения в школе и в 

разные периоды учебного года. Диагностики бывают: входная, промежуточная, итоговая и сквозная. 

Вид диагностики В каких 

классах 

проводится 

Цель проведения 

Входная 1 Получить начальные данные о сформированности личностных 

результатов на момент начала обучения на новом уровне, чтобы 

отслеживать динамику в дальнейшем 

Промежуточная 2, 

3 

Получить информацию для организации 

профилактической и развивающей работы педагога- психолога 

с учениками и их родителями 

Итоговая 4 Получить данные о сформированности личностных результа-

тов на момент завершения начального, основного и среднего 

общего образования 

Сквозная 1 Отследить процесс формирования основных личностных ре-

зультатов в течение первого года обучения на новом уровне 

образования для их коррекции 

В проведении мониторинга имеют право принимать участие педагог-психолог, классные руководители, учите-

ля-предметники. 

Методики, направленные на изучение результатов личностного развития учеников 

Личностные результаты Методики 

Готовность и способность учеников 

к саморазвитию, самостоятельно-

сти, самоопределению 

Методика «Познавательная активность младшего школьника» 

(А.А. Горчинская, вариант для учеников и родителей) 

«Карта проявлений самостоятельности» (А.М. Щетинина) 

Сформированность мотивации к 

обучению и познанию, личност-

ному росту, социально значимой 

деятельности 

Методика «Определение уровня школьной мотивации» (Н.Г. Лу-

сканова) 

Сформированность внутренней 

позиции и системы ценностно- 

смысловых установок 

Методика «Диагностика сформированности нравственных поня-

тий» (Н. Александрова, Н. Курносова) Методика «Диагностика 

отношения к жизненным ценностям» (Т.А. Фалькович) 

Осознание российской гражданской 

идентичности 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и 

моральных норм по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой) 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучаю-

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

– универсальных учебных познавательных действий; 

– универсальных учебных коммуникативных действий; 

– универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221929/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221929/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221929/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221929/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221972/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221905/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221905/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221905/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221995/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221995/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-221995/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-222008/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-222008/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-222008/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-447468/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-447468/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-447468/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-447468/
https://supervip.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-447468/
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объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

педагогическим работником алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагоги-

ческим 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 проведѐнного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагоги-

ческим работником способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся) элементарные 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании
\
. 
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В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса 

— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Объектом оценки метапредметных результатов 

служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей по-

знавательной деятельности и управление ею. 

способность умение осуществ-
лять 

умение способность к умение 

обучающегося информационный использовать осуществлению сотрудничать с 

принимать и сохра-
нять 

поиск, сбор и знаково- логических педагогом и 

учебную цель и зада-
чи; 

выделение символические операций сверстниками 

самостоятельно существенной средства для сравнения, ана-
лиза, 

при решении 

преобразовывать информации из создания моделей обобщения, учебных 

практическую задачу 
в 

различных инфор- изучаемых классификации по проблем, 

познавательную; мационных объектов и родовидовым принимать на 

умение планировать источников процессов, схем признакам, себя ответ-
ствен- 

собственную  решения учебно- установлению ность за 

деятельность в  познавательных и аналогий, результаты 

соответствии с  практических за-
дач 

отнесению к изве- своих действий 

поставленной задачей   стным понятиям  
и условиями еѐ     
реализации и искать     
средства еѐ осу-     
ществления; умение     
контролировать и     
оценивать свои     
действия, вносить     
коррективы в их     
выполнение на основе     
оценки и учѐта     
характера ошибок,     
проявлять инициати-
ву 

    

и самостоятельность в     
обучении     

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей и промежуточной 

оценки по учебному предмету, так и администрацией ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается 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 перио-

дичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». Ин-

струментарий для оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: итоговые проверочные работы по 

предметам, комплексные работы на межпредметной основе и др. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или педагога-психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования, целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
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начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

 

 

 

 

Ключевые компетентности 

– 

универсальные общие способы действия/средства, которыми должен обладать человек по включению в со-

временные процессы, а также в специфические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации и 

коммуникации, определяющие «лицо»  современного мира и современной экономики. 

Набор клю-

чевых компе-

тентностей 

(УУД) 

Умения Инстру-

мент 

Форма 

(вид) 

оценки 

Компетент-

ность в решении 

проблем (задач) 

умение видеть сильные и слабые стороны 

результата, своей деятельности 

умение получать дополнительные данные, 

выбирать метод для решения 

умение уточнить формулировку задачи 

умение выдвигать и проверять гипотезы 

переносить взаимосвязи и закономерности 

на задачи с аналогичными условием уме-

ние выявить и использовать аналогии 

оценить продукт деятельности на основе 

критериев 

сформулировать вывод о соответствии 

полученного продукта замыслу срав-

нивать характеристики 

запланированного и полученного продукта 

выполнять по алгоритму текущий контроль и 

оценку своей деятельности 

умение планировать решения задачи, 

определять ресурсы 

Учебные и 

проектные 

(межпред-

метные, 

разновоз-

растные) за-

дачи 

Коллективное 

решение в ма-

лой группе, 

публичное 

представление 

результатов 

работы, экс-

пертная оценка 

действий каж-

дого члена 

группы с по-

мощью экс-

перта, на ос-

нове специ-

ально разра-

ботанной экс-

пертной карты 

Познаватель-

ная (учебная, 

образователь-

ная) компе-

тентность 

умение подбирать необходимые задания для 

ликвидации проблем в обучении 

умение осуществлять свободный выбор 

продукта предъявляемого "на оценку" 

учителю, классу умение назначать са-

мостоятельно критерии для оценивания 

умение оценивать свою работу по заданным 

критериям умение находить образцы для 

проверки работы, сопоставлять свою работу 

с образцом умение определять для себя 

сложность задания (осуществлять адекват-

ный выбор) умение видеть (определять) 

ошибкоопасные места (возможные ошибки) 

при решении практической задачи 

умение определять объем заданий, необхо-

димых для решения проблемных зон в обуче-

нии 

умение осуществлять простейшее планиро-

вание своей деятельности сознательный вы-

бор заданий разного уровня трудности, ма-

териала для тренировки и подготовки твор-

ческих работ 

определение причин своих и чужих ошибок 

и подбор из предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно ликвидировать 

выявленные ошибки 

высказывание предположений о неизвестном, 

предложение способа проверки свои гипотез, 

инициирование поиска и пробы известных 

(неизвестных) способов 

действий оценивание задачи (ситуации) как 

Организа-

ция и вы-

полнение 

домашней 

самостоя-

тельной 

работы 

Итоги ре-

флексии обу-

чающихся вы-

полненной са-

мостоятельной 

работы, анализ 

самостоятель-

ной работы 

учителем, со-

поставление 

оценки 

школьника с 

оценкой учи-

теля 
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подходящей под данный способ действия 

или выходящий за границы способа до-

определение и переопределение задачи в 

конкретных условиях 
умение определять границы собственного зна-
ния/незнания 

Информаци-

онная компе-
тентность 

правильное выполнение действий в со-

ответствии с заданной инструкцией 

нахождение в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах 

необходимой (недостающей), ответ на 

интересующий вопрос 

чтение простейших графиков, диаграмм и 

таблиц, содержащие информацию об 

объектах и процессах 

представление результатов данных в виде 

простейших диаграмм и таблиц (интерпре-

тация информации) использование сравне-

ния для установления общих и специфиче-

ских свойств объектов, высказывание суж-

дений по результатам сравнения 

умение классифицировать объекты на основе 

выявленного, заданного (или назначенного) 

параметра устное описание объекта наблю-

дения умение рассказывать несложный текст 

по плану 

составление простейшего плана несложного 

текста для пересказа определение главной 

мысли текста, нахождение в тексте незна-

комых слов, определение их значения раз-

ными способами правильное, осознанное 

чтение (про себя) простого науч-

но-популярного текста (независимо от ско-

рости) умение формулировать прямые вы-

воды, заключения на основе фактов, имею-

щихся в сообщении (тексте) умение интер-

претировать и обобщать информацию сооб-

щений 

различение точек зрения, выраженных в 

тексте 

вычитывание информации из текста, 

различая описания фактов и явлений и их 

объяснение 

умение отсеять лишние "зашумляющие" 

данные и умение видеть дефицит данных 

умение выделять из предоставленной 

информации ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи 

умение находить в сообщении, тексте ин-

формацию, заданную в явном или неявном 

виде 

умение выбирать способы получения 

информации умение планировать 

поиск информации, формулировать 

поисковые запросы 

Комплекс-

ные итоговые 

работы на 

межпред-

метной осно-

ве, проект-

ные задачи, 

проекты, 

трехуровне-

вые задачи 

Решение 

проектных 

задач и их 

балльная 

оценка 

Коммуника-
тивная компе-

тентность 

умение понимать позиции разных участни-

ков коммуникации и продолжать их логику 

мышления 

умение осуществлять продуктивное взаи-

модействие с другими участниками иссле-

дования (в том числе пробы общения в сети 

Интернет) 

умение презентировать свои достижения 

(превращать результат своей работы в про-

дукт, предназначенный для других) владение 

способами внутригруппового и межгруппо-

Комплекс-

ные итого-

вые работы 

на меж-

предмет- 

ной основе 

Организа-

ция груп-

пового вза-

имодей-

ствия, уст-

Решение 

проектных 

задач и их 

балльная 

оценка 

 

Публичное 

предъявление 

результатов, 

экспертная 

оценка 
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вого взаимодействия при решение учеб-

но-практических задач 

умение вести и участвовать в дискуссии 

умение проводить интервью 

умение выступать с мультимедиа 

сопровождением 

создание текста-рассуждения, обосновы-

вающего свою гипотезу или вывод из опыта 

создание текста-описание проведенных 

наблюдений и опытов 

формулирование собственного мнения в 

понятной для собеседника и аудитории 

форме 

умение создавать объекты со ссылками и 

иллюстрациями, графические схемы, планы, 

видео и аудиозаписи 

умение создавать сообщения различной 

природы (устные, письменные тексты) 

ных и пись-

менных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, сочи-

нений, со-

здание пре-

зентаций 

взрослых и 

школьников 

Компетент-

ность взаи-

модействия 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновения интере-

сов 

умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со сверстниками умение 

инициировать и осуществлять сотруд-

ничество со взрослым (учителем) 

учет и координация различных мнений в 

общении и сотрудничестве 

проявление интереса к различным точкам 

зрения 

учет или использование другого мнения 

отличного от своего. 

Организация 

группового 

и межгруп-

пового вза-

имодействия 

в учебном 

процессе и 

социальной 

практики 

Экс-

пертные 

суждения 

и оценка 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уро-

вень 

инте-

реса 

Критерий 

оценки пове-

дения 

Дополнительный диагностиче-

ский признак 

Отсутствие интереса Интерес практически не обнаружива-

ется. Исключение составляет реакция 

на яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное от-

ношение к решению любых учеб-

ных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

Реакция на новизну Интерес возникает лишь к новому матери-

алу, качающемуся конкретных фактов, но 

не теории. 

Оживляется, задаѐт вопросы о но-

вом фактическом материале, 

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не прояв-

ляет. 

Любопытство. Интерес возникает к новому материалу, но 

не к способам решения. 

Проявляет интерес и задаѐт во-

просы достаточно часто, включа-

ется в 

выполнение задания, но ин-

терес быстро иссякает 

Ситуативный 

учебный интерес. 
Интерес возникает к способам реше-

ния новой частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоя-

тельно найти способ решения и 

довести задание до конца, по-

сле решения 
задачи интерес исчерпывается. 

Устойчивый 

учебно- познава-

тельный интерес. 

Интерес возникает к общему способу 

решения задач, но не выходит за пре-

делы изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс вы-

полнения заданий. Работает дли-

тельно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые приме-

нения 
найденному способу. 
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Обобщѐнный 

учебно- познава-

тельный интерес. 

Интерес возникает независимо от внешних 

требований и выходит за рамки изучаемого 

материала. Ориентируется на общие спо-

собы решения системы задач. 

Интерес – постоянна характеристи-

ка, проявляется выраженное твор-

ческое отношение к общему способу 

решения 

задач, стремится получить 

дополнительную информа-

цию. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с использованием оце-

ночного инструментария. 

Оценочные процедуры Клас

с 

Инструмента-

рий 

Стартовая диагностика 1 Стартовая комплексная работа 

Текущее оценивание мета-

предметной обученности 
1-4 Промежуточные и итоговые комплексные работы на меж-

предметной основе, направленные на оценку сформированно-

сти познавательных, регулятивных и коммуникативных дей-

ствий при решении учебно- познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных 

на работе с текстом 

Наблюдение за выполнением 

учебно-практических заданий 
1-4 Учебно-практические задания, направленные на формирова-

ние и оценку коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных УУД и оценку 

функциональной грамотности 

Текущее оценивание 

выполнения учебных 

исследований и учебных 

проектов 

1-4 Критерии оценки учебного исследования и учебного проекта 

Итоговая оценка метапредмет-

ной обученности 

4 Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ОП 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 представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

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

Оценка предметных результатов освоения ОП НОО осуществляется учителем в ходе процедур текущего, тематиче-

ского, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в Приложении №1 к 

ОП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (При-

ложении №2); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, предусмотренным учебным планом, в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

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

тических проверочных работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся ОЧУ «Школа-интернат «Абслют». 

– график контрольных мероприятий (Приложение №3). 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с использованием оце-

ночного инструментария. 

Оценочные процедуры Инструмента-

рий 

Стартовая диагностика Стартовые («входные») проверочные работы по учебным 

предметам 

Текущее оценивание предметной 

обученности 

Самостоятельные работы, проверочные работы, учебно- 

познавательные задачи, диагностические работы 
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Итоговая оценка предметной 

обученности 
Итоговые контрольные работы по предметам 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы 

оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандарти-

зированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными 

целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка от-

дельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

опорные знания по всем предметам учебного плана, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, по-

нятия, факты, методы, понятийный аппарат; 

предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группи-

ровка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных 

связей и анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения; 

источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их форми-

рования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях 

и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллю-

стрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); индивидуальная и совместная деятельность учащихся в 

ходе выполнения работ; статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты тестирования. 

Фиксация результатов осуществляется в виде отметок в электронных журналах 2-4 классов по балльной си-

стеме: 

«2» - неудовлетворительно; 

«3» - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично. 

В 1 классе освоение программы начального общего образования осуществляется без балльного оценивания, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

При проверке письменных работ учителем исправляются ошибки. Оценивание результатов выполнения работ 

осуществляется следующим образом: 50%-100% выполнения работы - соответствует базовому уровню освоения темы 

(раздела) образовательной программы по учебному предмету, менее 50% - не соответствует базовому уровню осво-

ения темы (раздела) образовательной программы по учебному предмету. 

В 4 классе без балльного оценивания осуществляется освоение образовательной программы учебного пред-

мета «Основы религиозных культур и светской этики». Объектом оценивания по курсу «Основы религиозных культур 

и светской этики» становится нравственная и культурологическая компетентности ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание проводится в виде прове-

дения систематизированных упражнений, а также выполнения творческих работ в рамках учебного модуля. В конце 

учебного года - защита творческого проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и орга-

низации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базо-

вому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания до-

стижений обучающихся установлены пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
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для продолжения обучения на следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Це-

лесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо-

кий уровни достижений формируются с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового выделены два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

- недопустимый уровень достижений, оценка «плохо». 

Пониженный и недопустимый уровни достижений базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об от-

сутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Недопустимый уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые де-

монстрируют недопустимый уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные, диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут. 

Критерии организации оценочных процедур: 

Периодичность и время 

не чаще одного раза в 2,5 недели по предмету; 

не более 10% от времени, отведенного на изучение предмета. 

Эффективность 

- проверка и анализ работ; 

- разбор ошибок и ликвидация пробелов; 

- повторение и закрепление материала. 

Нагрузка 

- не более одной процедуры в день; 

- интеграция внутренних и внешних оценочных процедур. 

Качество 

- не использовать ксерокопии контрольно-измерительных материалов; 

- не замещать учебный процесс «предварительными» контрольными работами. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не допускается про-

ведение текущего контроля успеваемости: 

- в первый учебный день после каникул, для всех обучающихся школы; 

- в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не посещавших занятия 

по уважительной причине; 
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- на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, которые проводятся один раз в неделю. 

Под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего контроля или промежуточной 

аттестации обучающихся, реализуемая   в   рамках   образовательного процесса в ОЧУ «Школа-интернат «Аб-

солют» и нацеленная на оценку достижений каждым обучающимся и/или группой обучающихся требований к пред-

метным или метапредметным результатам обучения в соответствии с ФГОС начального общего образования при 

освоении образовательной программы. Тексты работ разрабатываются учителем и утверждаются ШМО. 

Под диагностической работой понимается форма оценки или мониторинга результатов обучения, реализу-

емая в рамках учебного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная на изучение и выявление уровня и 

качества подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или группой обучающихся требо-

ваний к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения в соответствии с ФГОС, а также 

факторы обусловливающие выявленные результаты обучения. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готов-

ности к обучению на уровне начального общего образования. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к изу-

чению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Входной контроль проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (русский язык, математика). Результаты входного контроля являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Положительные отметки («3», «4» и «5») по итогам 

входного контроля выставляются в классные журналы и учитываются при выставлении итоговых отметок за первый 

триместр во 2-4 классах. Неудовлетворительные отметки («2») в журнал не выставляются. Выставление отметок 

учащимся, не справившимся с входной контрольной работой, осуществляется после устранения ими пробелов в зна-

ниях за предыдущий учебный год в течение первого триместра. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей вы-

явлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ, обучающимися являются: 

письменная проверка (домашние, проверочные, самостоятельные, лабораторные, практические, контрольные, твор-

ческие, диагностические работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и др.); 

устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

выразительное чтение (в том числе наизусть), доклад, устное сообщение, защита проекта и др.). 

Формы текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, определяются учителем самостоя-
тельно, формы текущего контроля, осуществляемого по темам и по изучении раздела, определяются рабочей про-
граммой учебного предмета. 

Отметки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются в электронный журнал. За 
устные ответы непосредственно на данном уроке или в день проведения урока. Проверка контрольных диктантов, 
контрольных работ, изложений, сочинений и других проверочных работ по учебным предметам осуществляется в 
соответствии с «Положением о порядке выставления текущих, триместровых, годовых отметок ОЧУ «Школа-интернат 
«Абсолют»». 

В ходе текущего контроля успеваемости обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде 
отметки в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 - 
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». Устанавливаются следующие нормы отметок по предметам: 

Отметка «5» ставится, когда обучающийся обнаруживает освоение обязательного уровня и уровня по-
вышенной сложности учебного   предмета;   выделяет   главные положения в изученном материале и не затруд-
няется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 
ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах, выполняет их уверенно и акку-
ратно. 

Отметка «4» ставится, когда обучающийся обнаруживает освоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебного предмета; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Знания,   оцениваемые   баллами   "4"   и   "5",   как    правило,    характеризуются высоким поня-

тийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них следствий. 

Отметка «3» ставится, когда обучающийся обнаруживает освоение обязательного уровня учебного предмета, 

но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих во-

просов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки   в   письменных   работах.   Знания, оцениваемые баллом "3", 
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зачастую сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий. 

Отметка «2» ставится, когда у обучающегося имеются представления об изучаемом материале, но большая 
часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся   в санаторных, медицинских и 
иных организациях, осуществляется   на   основе представленных документов из этих учебных заведений. 
Документы о результатах текущего контроля успеваемости, выданные в санаторных, медицинских и иных орга-
низациях, хранятся в личном деле. 

Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий обучающимся по уважительной причине и на первом уроке после каникул. 

Отметки обучающихся за триместр выставляются как среднее арифметическое отметок, полученных в ходе 
текущего контроля успеваемости, который осуществлялся поурочно, потемно и по изучении разделов  с  учетом 
приоритета  отметок за проверочные, контрольные и диагностические работы. 

Порядок выставления отметок регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Положением о порядке выставления текущих, 

триместровых, годовых отметок ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». Результаты текущего контроля фиксируются в 

электронном классном журнале. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

балльного оценивания и без фиксации результата в электронном классном журнале в виде отметок по пятибалльной 
системе. Допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету в соответствии с рабочей программой. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные проце-

дуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематиче-

ских планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация – установление уровня освоения образовательной программы общего образо-

вания соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и достижения ре-
зультатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им образова-
тельной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, в сроки, установ-

ленные календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в сле-

дующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». 

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 учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится в целях подготовки информации об 

уровне освоения обучающимися образовательной программы или еѐ частей, предоставления участникам отношений в 

сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся. Объектом независимой оценки качества обра-

зования могут быть: 

образовательные программы, реализуемые образовательной организацией; 

условия реализации образовательного процесса, сайт образовательной организации и др.; результаты освоения 

обучающимися образовательных программ. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценки уровня 

функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Внутренние диагностические мероприятия (контроль устного счета, контроль навыка осмысленного чтения, 
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зачетная система) проводятся администрацией. 

Контроль навыка устного счета и контроль навыка осмысленного чтения проводятся в начале и конце учебного года. 

Зачетная система - это этап контроля, целью проведения которого является проверка уровня образовательных до-

стижений обучающихся. Зачеты проводятся в течение учебного года по предметам учебного плана во 2-х – 4-х классах. 

Зачеты являются частью контрольных мероприятий мониторинга знаний обучающихся  и вносятся в дорожную карту 

класса контрольных мероприятий на учебный год. 

С помощью зачета проверяется овладение обучающимися различными порциями учебного материала. Зачеты под-

разделяются на итоговые, тематические и текущие. 

Итоговый зачет проводится в конце аттестационного периода (триместр, учебный год) и охватывает большой объем 

значимого учебного материала по нескольким или всем изученным темам за учебный период. 

Тематический зачет проводится в конце изучения темы и направлен на проверку усвоения ее материала в целом. 

Текущий зачет проводится по небольшим законченным темам и в отличие от тематического охватывает меньший по 

объему материал. 

Зачет проводится в открытой или закрытой форме. При открытой форме проведения, обучающиеся предварительно 

знакомятся со списком вопросов и задач. При закрытой форме список вопросов и задач в явном виде обучающимся не 

предъявляется.  

Форма проведения зачета определяются учителем, утверждается заместителем директора и может быть устной, 

письменной или комбинированной. 

Зачет позволяет обучающимся  демонстрировать свои знания в форме устных и письменных ответов, тем самым 

развивая навыки устной и письменной речи 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышенияквалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отража-

ются в их характеристиках. 

Психолого-педагогическое наблюдение представляет собой планомерный анализ и оценку индивидуаль-

ного метода организации учебно-воспитательного процесса без вмешательства исследователя в ходе этого процесса. 

Оно отличается планомерностью и конкретностью объекта наблюдения, наличием специфических приемов реги-

страции наблюдаемых явлений и фактов (специальных протоколов, оценочных листов, листов наблюдений, условных 

обозначений при записях и пр.) и последующей проверкой результатов наблюдения. Используется при оценке 

сформированности личностных качеств обучающихся и позволяет отмечать динамику развития ребенка. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающе-

гося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обу-

чающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в порт-

фолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике обучающегося. 

Целями оценки   образовательных   результатов   во   внеурочной   деятельности 

обучающихся являются: 

реализация права обучающихся на удовлетворение   их   индивидуальных потребностей и интересов в 

процессе получения образования; 

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части содержания внеурочной 

деятельности, еѐ влияния на личностное развитие обучающихся; 

установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися результатов планируемым 

результатам образовательной программы. 

содействие контролю реализации включенных в образовательную   программу рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности; 

оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие информационной открытости 

школы. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка достижений обучаю-

щихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии программой курса 

внеурочной деятельности с целью установления уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных 

знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. Промежуточную аттестацию осуществляет пе-

дагог, осуществляющий образовательную деятельность по программе курса внеурочной деятельности. 

Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса внеурочной деятельности, 

которые запланированы педагогом в соответствии с образовательной программой соответствующего уровня образо-

вания и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью внеурочной деятельно-

сти, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в соответствии с результатами освоения курса вне-

урочной деятельности. 
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В зависимости от специфики курса внеурочной деятельности виды проведения аттестации могут быть: 

индивидуальными; 

групповыми. 

Формы проведения аттестации могут быть следующие: 

соревнования, эстафета, выполнение контрольных нормативов; зачетное за-

нятие, выставка, концерт, спектакль, фестиваль; защита проекта, ролевая игра, 

проведение экскурсии; 

защита проекта, читательская конференция, научно-исследовательская конференция, образовательная игра, 

турнир; 

портфолио по видам деятельности, предусмотренных программой курса внеурочной деятельности: спор-

тивных достижений, творческих достижений, научно-исследовательской деятельности, а также иные формы атте-

стации. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях осуществления единого подхода и про-

ведения сравнительного анализа может применяется критериальная система оценивания, а так же оценка «зачет» и 

«незачет». Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных критериев с учетом специфики 

реализуемой программы курса внеурочной деятельности и планируемых результатов. 

Для оценивания результатов в рамках критериальной системы оценивания используется уровневая система, 

позволяющая оценить уровень результатов: 

«высокий уровень» - означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также способен самостоятельно выполнять задания 

в рамках изученного по программе материала; 

«средний уровень» - означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми умениями и навыками, 

предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, однако выполняет задания на основе образца, почти 

не прибегая к помощи извне; 

«низкий уровень» - означает, что обучающийся недостаточно овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, поэтому он в состоянии выполнить   

лишь   простейшие   практические задания, однако прибегает к помощи достаточно часто. 

«критический уровень» - означает, что обучающийся не овладел умениями и навыками, предусмотренными 

программой курса внеурочной деятельности. 

Уровни «высокий», «средний», «низкий» соответствуют оценке   «Зачет», критический уровень - «Не-

зачет». 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются 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 (возможны как циф-

ровые, так и печатные формы); 

- презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полу-

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

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ре-

бенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Система учѐта динамики индивидуальных достижений обучающихся представляет собой один из ин-

струментов реализации требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования. 

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся предполагает вовлечѐнность в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся, комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися следующих результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. 

Получение информации о комплексной оценке качества освоения обучающимися ОЧУ «Школа-интернат 

«Абсолют» образовательных программ и мониторинг динамики индивидуальных достижений обучающихся осу-

ществляется в соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ и хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных но-

сителях. 

Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы начального общего образования 

и переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

являются приложением к образовательной программе начального общего образования. 

Все программы являются приложениями, которые сохранены на неперезаписываемых электронных носителях и раз-

мещены в папке с ОП НОО и на официальном сайте ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» (Приложение №4) 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности). 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС НОО как обобщенные учебные действия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели программы формирования УУД 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области мета-

предметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поиско-

во-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего тео-

ретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях не-

контактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и форми-

рует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

При создании программы формирования УУД у обучающихся начальной школы было акцентрировано внимание на их 

значительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности к 

применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими серти-

фицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной безопасности 

при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной де-

ятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования воз-

можна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достиже-

ниями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поиско-

во-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать осво-

енные способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли ре-

продуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на формирование следующих по-

знавательных универсальных учебных действий. 
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Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, тек-

стов); классифицировать 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 алго-

ритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложен-

ному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в про-

цессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— 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 учи-

телем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Русский язык» у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуа-

цией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе по предмету «Русский язык» у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— 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, использова-

нию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 
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— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предло-

женным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует развитию познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, уста-

навливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную по-

следовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

учителем вопросов; 

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

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите 

риев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть  — целое, причина  — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 

(опыта, 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 предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учи-

телем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Литературное чтение» у обучающегося формируются коммуни-

кативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 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. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Литературное чтение» у обучающегося формируются регуля-

тивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 
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— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра боты; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предмет «Иностранный (английский) язык» направлен на: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных пе-

дагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри-

териев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения 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; 

3) работа с информацией: 

— 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 пе-

дагогическим работником способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предмет «Математика» направлен на развитие следующих универсальных учебных действий: 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протя-

жѐнность); 

— 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды; читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

— 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; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 Предмет «Окружающий мир» направлен на развитие следующих универсальных учебных действий: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
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— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объек-

тами (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 определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

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

вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи пи-

тания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его ре-

зультаты и др.); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть — целое, причина  — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 

(опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 

учебной задачи; 

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

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа еѐ 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 Интернет (с помощью 

учителя); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, вза-

имоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, под-

креплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, собы-

тиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— 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 житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 
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— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— 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 окружающему 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 без участия 

взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

Предмет «Технология» направлен на развитие следующих универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изу-

ченную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного 

исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать еѐ 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 за-

дач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ ис-

пользования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источ-

никах. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка 

после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудни-

чество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных 

заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предмет «Музыка» направлен на: 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—с равнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравне-

ния, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и  др.); 

— 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. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием му-

зыкальных явлений, 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; 

— 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 связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина  — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том 

числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

— 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 учи-

телем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— 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. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное со-

держание музыкального 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 интонации в повседневном общении. 

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 своѐ 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. 

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 учѐтом 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 еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
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— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

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 уста-

новленных основаниях; абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

— соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

— выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плос-

костном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

— проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различ-

ных художественных материалов; 

— проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

— проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

— использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предмет-

ного мира человека, 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 ре-

зультатам проведѐнного 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 содер-

жания произведений; 

— ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

— использовать электронные образовательные ресурсы; 

— уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

— выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

— анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах; 

— самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: 

рисунках 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 сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

— понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

— вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании об-

суждаемого явления; 

— находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе сов-

местной художественной деятельности; 

— демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 
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— анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

— признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и пе-

реживания свои и других людей; 

— взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

— внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

— соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

— уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве 

и бережно относясь к используемым материалам; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на развитие универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедли-

вость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, 

сравнение, вычисление); 

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

делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убеди-

тельные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной 

религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (тек-

стовую, графическую, 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 еѐ 

объективность и правильность 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фоль-

клора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, 

этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; прояв-

лять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравствен-

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

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в 

конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, пред-

видеть опасные для здоровья 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 своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы по-

ведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других ре-

лигиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои по-

желания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллю-

стративным материалом и видеопрезентацией. 

По предмету «Физическая культура» метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обуче-

ния. 
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По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из современных 

видов спорта; 

— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 

— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины еѐ нарушений; 

коммуникативные УУД: 

— воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

— высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических 

процедур на укрепление здоровья; 

— управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила 

поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

— выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции 

осанки; 

— выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

— проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные 

признаки; 

— понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

— выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрировать их выполнение; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

— вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры 

их измерения; 

коммуникативные УУД: 

— объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ положительного 

влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

— исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и 

принятых решениях; 

— делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планиро-

ванию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного содержания, находить в них 

различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

— выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соот-

ветствии с указаниями и замечаниями учителя; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительного обращения к другим учащимся; 

— контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдер-

жанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры 

упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

— объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на занятиях физической 

культурой; 

— понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении 

физических и умственных нагрузок; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической 

культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

— вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, 

определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

— организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм 

этического поведения; 

— правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного 

выполнения учебных заданий; 



68 

— активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических 

действий из осваиваемых видов спорта; 

— делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоя-

тельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными об-

разцами; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

— оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

— выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражнений по их устранению; 

— объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, раз-

витие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

— взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в 

процессе учебного диалога; 

— использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при обу-

чении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

— оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

— самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных интересов; 

— оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Как известно, во ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учеб-

но-познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, ин-

фограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В со-

ответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечи-

вающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учѐт 

суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропе-

девтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится 

на двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, 

уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе  
  

Классы  Определять и формулировать цель дея-

тельности   

Составлять план действий  

по решению проблемы  

(задачи)  

Осуществлять 

действия  

по реализации 

плана  

  

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его  

1 класс –   

необходи мый 

уровень  

Учиться определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.  Прого-

варивать последовательность действий 

на уроке.  Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку деятель-

ности класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2 класс –   

необходи мый 

уровень   

(для 1 класса – повы-

шенный уровень)  

Определять цель учебной деятельности 

помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнару-

живать и формулировать учебную про-

блему совместно с учителем.  

Учиться планировать учебную деятель-

ность на уроке.   

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки  

Работая по пред-

ложенному плану, 

использовать не-

обходимые сред-

ства (учебник, 

простейшие при-

боры и инстру-

менты)  

Определять успеш-

ность выполнения 

своего задания в диа-

логе с учителем  

  

3–4 клас- 

сы - необходимый 

уровень (для 2 класса 

– это повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и  

самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления. Самостоятельно фор-

мулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения.  

Учиться обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем. Составлять план выполне-

ния задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера сов-

местно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки с 

учителя  

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выпол-

нения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критери-

ев. Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситу-

ации  

Повышенный уровень  

3-4 класса (для 5–6 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учите-

Работая по состав-

ленному плану, 

В диалоге с 

совершенствовать 
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класса – это необхо-

димый уровень)   

  

лем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя.  

Составлять план выполнения про-

екта совместно с учителем  

использовать 

наряду с основ-

ными и  допол-

нительные сред-

ства (справочная 

литература, слож-

ные приборы, 

средства  

ИКТ)  

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и само-

оценки. В ходе 

представления про-

екта учиться давать 

оценку его резуль-

татам  

  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия  

Русский язык  

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структури-

рован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблем-

но-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).  

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в 

учебнике 3-го класса):   

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?»  

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существитель-

ному как можно больше слов со значением действия».  

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) полу-

чила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?».  

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.»  

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».  

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять 

ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).  

Литературное чтение  

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план 

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

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребѐнка алгоритмом са-

мостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в текста 

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

Математика   

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

учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).   

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной за-

дачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со 

значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.   

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные ситуации, поз-

воляющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, 

система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оце-

нить результат, проверив его.  

Окружающий мир   

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки 

правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного и др.  

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые 

знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены при-

мерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полу-
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ченный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.   

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый параграф включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют 

уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуж-

дающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности 

своих предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходи-

мости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)  

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет сформировать целост-

ную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие ин-

теллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, ко-

торые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления поз-

воляет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).  

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе  

  

Классы  Извлекать информацию. Ориентироваться в 
своей  

системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания.  

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания.  

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными спосо-

бами  

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, 
в том числе и для  

создания нового продукта  

  

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму  

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень  

Отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя.  

Ориентироваться в учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в словаре). Находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке  

Делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

Сравнивать и группировать предме-

ты.  

Находить закономерности в распо-

ложении фигур по значению одного 

признака.  

Называть последовательность про-

стых знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности  

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их тему  

2 класс –  

необхо-

димый  

уровень   

(для 1 

класса –  

это по- 

вы-

шенный 

уровень)  

Понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учеб-

ной задачи в один шаг. Понимать, в каких 

источниках можно найти необходимую 

информацию для решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как 

учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях  

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям.  Находить закономерности в распо-

ложении фигур по значению двух и 

более признаков. Приводить приме-

ры последовательности действий в 

быту, в сказках.  

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные 

и ложные высказывания. Наблюдать 

и делать самостоятельные выводы  

Составлять простой 

план небольшого тек-

ста-повествования  

3-4 

классы– 

необхо-

димый 

уровень   

(для 2 

Самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной за-

дачи в один шаг. Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, 

Сравнивать и  группировать факты 

и явления.   

Относить объекты к известным по-

нятиям. Определять составные части 

объектов, а также состав этих со-

ставных частей.  

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ  
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класса – 

это  

повы-

шенный 

уровень)   

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.)  

Определять причины явлений, со-

бытий. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Решать за-

дачи по аналогии. Строить анало-

гичные закономерности. Создавать 

модели с выделением существен-

ных характеристик объекта и 

представлением их в простран-

ственно-графической или знаково - 

символической форме 

Повы-

шенный 

уровень 

3–4 

класса 

(для 5–6 

класса –  

это не-

обхо-

димый  

уровень)   

  

  

Самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов.  

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет)  

Анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и яв-

ления. Выявлять причины и след-

ствия простых явлений.  

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуа-

ции составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …».  

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную 

область. Использовать получен-

ную информацию в проектной 

деятельности под руководством 

учителя консультанта  

Представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в 

числе с помощью 

ИКТ.  Составлять 

сложный план 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном или 

развѐрнутом виде  

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий  

Русский язык  

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.  

4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно по-

ставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. 

Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.»  

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. 

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

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог 

открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения 

даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает 

каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».  

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

слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последо-

вательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А 

где можно уточнить, что означают эти слова?».   

Литературное чтение  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:   

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает 

развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего 

чтения;   

этап 3 (после чтения) это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика   

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моде-

лирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший ин-

струментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество ма-

тематических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми 

в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач.   
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2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника математики в 

частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.)  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная 

со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа).  

Окружающий мир   

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но 

целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учеб-

никах, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.   

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):  

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)   

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых ор-

ганизмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать пред-

меты.)  

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)   

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утѐнок Кряк? (Наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.)  

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)   

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? 

(Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)   

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. 

Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?  

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)  

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, согласно которому 

включѐн не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных 

работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос 

и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. 

Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).   

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приве-

дена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов 

не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)  

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На 

уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позво-

ляет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и 

через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного 

текста.  

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе   

Классы  Доносить свою позицию 

до других, владея при-

ѐмами монологической 

и диалогической речи  

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы)  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  
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1-2 

классы– 

необхо- 

димый 

уровень  

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи  

(на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни  

Слушать и пони-

мать речь других.  

Выразительно чи-

тать и пересказы-

вать текст. Всту-

пать в беседу на 

уроке и в жизни  

Совместно договариваться о  правилах общения и пове-

дения в школе и следовать им. Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

3-4 

классы 

необ-

ходи-

мый  

уровень   

  

(для 1-2 

класса – 

это  

повы-

шенный 

уровень)   

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  Высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы  

  

Слушать других, 

пытаться прини-

мать другую 

зрения, быть го-

товым изменить 

свою точку зре-

ния. Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников и при 

этом: – вести 

«диалог с авто-

ром» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту 

искать ответы; 

проверять себя); – 

отделять новое от 

известного;  

– выделять 

главное; – со-

ставлять план  

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи).  

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пы-

таться договариваться   

Повы-

шенный  

При необходимости 

отстаивать свою точку  

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договари-

ваться  

уровень  

3-4  

класса 

(для 5-6 

класса –  

это не-

обхо-

димый  

уровень)   

  

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  Учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению  

автора).  

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; само-

стоятельно ис-

пользовать приемы 

изучающего чте-

ния на различных 

текстах, а также 

приемы слушания  

с людьми иных позиций. Организовывать учебное взаи-

модействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и  

т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия  

Русский язык. Примеры заданий:  

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно под-

тверждать примером».   

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с кото-

рыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожа-

луйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»  

2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ...  

… В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».  

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие ор-

фоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выпол-

нение заданий в группах при изучении каждой темы.  
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Литературное чтение  

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);  

3) инсценирование и драматизация;  

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

7) интервью с писателем;  

8) письмо авторам учебника и др.  

Математика  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: 

развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимо-

действие.   

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

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

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится си-

стема заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на 

уроках трѐх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Окружающий мир   

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на 

организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к 

началу действия стандарта, специальным значком зелѐного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование 

которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)   

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман про-

кладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать.  

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33) 

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет 

спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться 

о правилах общения и поведения в школе и следовать им). 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой 

теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются 

ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.)  

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.   

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?   

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни 

шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия.  

Земля за ней продолжается.   

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

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное 

небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства.  

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения продуктивному чтению, разме-

ченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные исполь-

зуемым при международном исследовании понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя). 

Диагностические материалы, необходимые для проверки сформированности универсальнных учебных действий у 

обучающихся начальной школы приведены в Приложении №5 к ОП НОО.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя кон-

тролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с за-
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кономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не про-

цесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифи-

цировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно по-

ставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сфор-

мировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, ис-

кусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информа-

цией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описа-

ние, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приѐмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каж-

дого учебного предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания ОП НОО ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» г.о. Серпухов (далее — Программа 

воспитания) разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций с учетом особенностей ФГОС второго и третьего поколения.  Данная Программа основывается 

на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования.  

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в ОЧУ 

«Школа-интернат «Абсолют»; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование Российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

2.3.1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент со-

держания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в ОЧУ «ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Фе-

дерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод 

человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных 

идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 

единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностного отношения к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, при-

нятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»   планируется и осуществляется на основе ак-

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личност-

но-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ОЧУ «Школа-интернат 

«Абсолют» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, принад-

лежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 
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и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, ува-

жения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональ-

ного благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональ-

ной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, береж-

ного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического кол-

лектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на ос-

нове российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспи-

тательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее 

территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины - 

России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту со-

циально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом 

национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каж-

дого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприя-

тие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответ-

ственность за свои поступки. 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, прояв-

ляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопас-

ного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, при-

роде, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естествен-

но-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

2.3.2.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ОЧУ «Школа-интернат  «Абсолют». Уклад, или 

порядок, жизни школы аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад ОЧУ «Школа-интернат  «Абсолют» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик ОЧУ «Школа-интернат  «Абсолют» и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенности условий воспитания в ОЧУ «Школа-интернат  «Абсолют» 

ОЧУ «Школа-интернат  «Абсолют» располагается в деревне Райсеменовское г.о. Серпухов. Граничит с городком 

приемных семей и Райсеменовской СОШ.  

Школа «Абсолют» - частное образовательное учреждение, реализующие инклюзивную модель. 

Главное для школы – научить ребенка ставить перед собой цели и достигать их, пробовать новое и оставаться в 

гармонии с миром. Вне зависимости от сегодняшних возможностей, навыков, физических и ментальных особенностей, а 

также семейных обстоятельств ребенка, школа помогает ему открывать возможности, меняющие его жизнь. 

Каждый ребенок привносит уникальный опыт в процесс обучения и поэтому учебный процесс гибкий и адапти-

руемый. 

В работе ОЧУ «Школа-интернат  «Абсолют» ставит акцент на этические стандарты, на систему эффективной и 

комплементарной работы всех специалистов, социализацию и формирование благополучного жизненного сценария 

каждого ребенка. 
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ОЧУ «Школа-интернат  «Абсолют» не классическая школа и в ней крайне важно помочь ребенку сформировать 

основные жизненные компетенции и коммуникативные навыки, подготовить к решению бытовых задач, дать практи-

ческую базу для профессиональной ориентации на рынке труда и финансовой грамотности. В школе можно получить не 

только знания по классическим школьным дисциплинам, но и пройти практическую подготовку по ряду курсов и спе-

циальностей.  

В 1—11-х классах школы обучается 170 обучающихся. Контингент обучающихся формируется из детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации (детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из приемных и малообеспеченных семей). 

60% обучающихся  - дети из приемных семей, большинство из них проживают в городке приемных семей.  

Состав обучающихся школы различается по  учебным возможностям. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по адаптированным образова-

тельным программам. 40% обучающихся осваивают основную образовательную программу, 60% обучаются по адо-

птированным программам различной направленности.  

Источниками положительного влияния на детей являются, прежде всего, педагоги школы, которые грамотно ор-

ганизуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности 

по обеспечению качества образования. Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт 

и квалификацию. Педагоги школы — специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педа-

гоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде 

имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а также отдель-

ные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. Также, 

на наш взгляд, отрицательное влияние на детей, оказывает удаленность их места проживания от объектов культуры 

Москвы и Московской области. Кроме того, в приемных семьях проживает большое количество детей с различными 

нозологиями, что затрудняет организацию мероприятий по развитию кругозора у членов семьи.  Данная проблема 

учитывается при составлении рабочей программы воспитания. В плане мероприятий большой упор делается на экскур-

сионные мероприятия, расширяющие кругозор обучающихся, способствующие осознанию российской гражданской 

идентичности, профориентационные мероприятия, позволяющие  сформировать интерес к различным профессиям.  

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» сотрудничает с другими организациями, которые составляют партнерский 

контур взаимодействия. Данное направление деятельности позволяет 

- решать образовательные задачи (Центр реабилитации для бездомных животных «Юна», ГК «Абсолют») 

- способствовать формированию обучающегося как личности, развивать его творческую и познавательную ак-

тивность (Государственный театр Наций, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Серпуховский историко-художественный музей, 

Государственный академический Большой театр России); 

- организовывать производственную практику в рамках профессионального обучения (Центр профориентации и 

трудоустройства молодежи г. о. Серпухов, Ресторан «Большой» г. Москва, ресторан «Поль Бейкери» г. Москва, Все-

российский музей Декоративного искусства).  

Цель ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» в самосознании педагогического коллектива: воспитание высоконрав-

ственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России. 

Целью воспитательной работы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» имеются традиции: еженедельные линейки, подготовленные силами обу-

чающихся, линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, концерт ко Дню учителя, концерт Февромарт, ме-

роприятия ко Дню Победы, экологический десант по уборке территории, уроки волонтерства в ЦРВБЖ Юна, Новогод-

ний спектакль, семейный праздник «Масленица», семейный новогодний праздник «Добрые соседи», «Шоу талантов», 

фестиваль «Итоги года».  

В школе имеет печатный орган - ежемесячный журнал «Абсолют ньюс», зарегистрированный в реестре школьных 

СМИ RSPR 00-02540-0-01  

Основные традиции воспитания в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективность процессов — коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных классов, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к обу-

чающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Значимые для воспитания Всероссийские проекты и программы, в которых ОЧУ «Школа-интернат «Абсо-

лют»  принимает участие: 
1. Волонтеры Подмосковья. 
2. Школьный театр. 
3. Школьные СМИ 
Традиции и ритуалы: посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, награждение знаком «Аб-

солютный лидер» по итогам учебного года, «Завтрак Лидеров» 
Символика ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»:  Флаг школы.  
Флаг ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»  представляет собой прямоугольное полотнище размером 90×130 см, 

прикрепляемое к древку. По краям полотнища треугольники оранжевого, синего и зеленого цвета.  Оранжевый цвет 
символизирует жизнерадостность и открытость,  синий – цвет верности и честности, зеленый – символ надежды и ра-

дости. В центре полотнища — рука, держащая сердце, и надпись «школа Абсолют». Это символ поддержки и помощи 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» организует развитие финансовой грамотности обучающихся по средствам 
геймификции воспитательного процесса.  

Игра «Банк» является элементом геймификации образовательного и воспитательного процессов в Школе «Аб-

солют».  Геймификация сосредоточена на использовании основных желаний учащихся, в целях более глубокого во-

влечения в процесс и достижения более высоких показателей и результатов. 

Одна из целей игры  – погрузить учеников в реальную жизнь, где для того, чтобы что-то приобрести, нужно хо-

дить на работу, получать зарплату и накопить достаточное количество денег. 

Главными задачами «Игра «Банк» являются: 
● формирование навыка рефлексии у обучащихся путѐм использования сценарных элементов: баллы, статусы, 

награды, товары и т.д; 

● создание общего игрового впечатления, способствующего эмоциональной вовлеченности; 

● развитие коммуникативных навыков, вовлечение в социальное взаимодействие (широкий спектр техник, обес-

печивающий взаимодействие, характерное для игровой деятельности); 

● формирование здоровой конкуренции и соревновательного духа; 

● развитие системного мышления; 

применение итерации для получения лучшего результата обучающегося; 

Первый шаг – открытие в школе магазина. Купить в нѐм можно различные вещи – от игрушек до свитшота  с 

логотипом школы и наушников. Покупки можно совершать только на валюту школы – «Абскоины». 

Заработать «Абскоины» можно тремя способами: 

1. Принимая участие и/или организуя в общешкольные мероприятия; 

2. Регулярно посещая клубы, в которые записан; 

3. Выполняя домашние задания 

Руководители клубов в праве организовывать согласованные ярмарки и другие активности, где их команда будет 

«продавать» свои изделия ученикам других клубов, используя школьную валюту.  

Лист наград составляется каждые два месяца или чаще (в зависимости от расписания каникул) и формируется на 

основе: индекса активности, индекса домашнего задания, отчета о посещаемости клубов. 

Кроме того, вводится система штрафов, размер которых устанавливается организаторами и может быть изменен. 
Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в воспитательной дея-

тельности: 
1. Сотрудничество с родителями — слабый отклик родительской общественности на призыв школы к решению 

проблем организации воспитательного процесса. 
Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к организации, проведению воспитательных событий 

и воспитательных дел. 
2. Организация совместных детско-родительских мероприятий 
3. Поощрение деятельности активных родителей. 
4. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с родителями. 
2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются по модулям. 

Воспитательная работа ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» представлена в рамках основных (инвариантных) мо-

дулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительных 

(вариативных) модулей «Школьные медиа», «Школьный театр», «Волонтерство».  

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках макси-

мально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования 

у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-
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ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспо-

могательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров ре-

зультатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии 

с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений 

и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 

к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мо-

тивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогическими 

работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелатель-

ной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированными и эрудированными обучающимися над неуспевающими одно-

классниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение ин-

дивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования и професси-

онального обучения осуществляется преимущественно через:  

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

– формирование в кружках, клубах и на занятиях профессионального обучения детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определѐнные социально значимые формы 

поведения; 

– поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

– поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления; 

– начисление «Абскоинов» за посещение клубов. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования и про-

фессионального обучения происходит в рамках следующих выбранных обучающимися еѐ видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессио-

нального обучения, направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным про-

блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессио-

нального обучения, создающие благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и професси-

онального обучения, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своѐ собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

профессионального обучения, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессионального 

обучения, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.  

Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обу-

чающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся. 

Работа с классом: 

– инициирование, поддержка и обеспечение участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необхо-

димой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучаю-

щихся, включающие в себя подготовленные одноклассниками поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса;  

– выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих им освоить нормы и правила общения, ко-

торым они должны следовать в школе; 

– оформление классного уголка; 

– ведение «Классной книги», в которой указываются события и достижения класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением в по-

вседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед педагога-психолога, классного руководителя и родителями 

(законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками;  

– поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальней-

шего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в за-

дачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

– коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными представителями), 

с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным педагогом-психологом тренинги общения; 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирова-

ние единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

– проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

– привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

– регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах обучаю-

щихся, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между ними, адми-

нистрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в решении вопросов воспитания 

и обучения обучающихся; 

– привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

образовательной организации. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педа-



84 

гогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включѐнность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает пре-

одолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Для этого в школе используется инструмент «Календарь событий» - это таблица, в которой запланированы ак-

тивности на учебный год, доступ к которой есть у всех сотрудников школы.  

Формирование «Календаря» начинается в августе. Его основу составляют документы социальных педагогов, пе-

дагогов-организаторов и администрации школы: 

– годовой календарный график (ответственный: заместитель директора по качеству); 

– план воспитательной работы (ответственный: заместитель директора по развитию); 

– план работы по профилактике негативных проявлений среди подростков (ответственный: заместитель директора 

по развитию); 

– план работы социальных педагогов (ответственный: социальный педагог); 

– календарь праздничных и памятных дат; 

Актуальность «Календаря событий» проверяется ежемесячно, при необходимости вносятся коррективы. 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

– социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогиче-

скими работниками комплексы дел (благотворительная акция «Щедрый вторник», экологическая акция – уборка тер-

ритории вокруг озера в деревне Райсеменовское), ориентированные на преобразование окружающего образовательную 

организацию социума; 

– мерроприятия, проводимые для жителей деревени Райсеменовское (волонтерская деятельность – посещение 

ветеранов ВОВ), которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих;  

– совместные мероприятия, проводимые с другими школами (Интеллектуальные квизы, Футбольные турниры, 

театральный фестиваль); 

– участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым отечественным и международным событиям (воз-

ложение цветов на мемориал солдатам ВОВ и т.д.); 

На уровне образовательной организации: 

– общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, читательская 

скамейка и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 

– торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в образовательной организации и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

– церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют», защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие образовательной организации. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

– выбор и делегирование представителей классов в «Лидеры» классов, ответственных за подготовку об-

щешкольных ключевых дел;  

– участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

– проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие пред-

ставителей классов в «Завтраке Лидеров» с администрацией школы. 

На уровне обучающихся:  

– вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование); 

– индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

– при необходимости коррекции поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение его в сов-

местную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Школьный театр» 
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Школьный театр – это то место, где ребѐнок может попробовать себя в разных ролях, что способствует его са-

моопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современ-

ном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. Школьный театр - место, где про-

изойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность к общению, овладение 

собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, воспитается чувство меры и вкус, необходи-

мые человеку для успеха в любой сфере деятельности. Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в 

воспитательный процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека. 

Данный проект предназначен ориентирован на развитие творческих способностей школьников в области теат-

рального искусства. 

 Основное направление деятельности 

 – разработка сценарных материалов,  

- знакомство с основами режиссѐрской деятельности,  

- подготовка оригинальных сценических решений, необходимых для звукового, музыкального, светового 

оформления спектакля,  

- проведение уроков актѐрского мастерства, репетиций, показ спектакля.  

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы творческой самореализации без 

ограничений. Участники проекта приобретают серьѐзный опыт актѐрской и режиссѐрской деятельности, а также навыки 

работы над сценарием произведения. Конечный продукт – спектакль или мини-спектакль продолжительностью до 1 часа. 

Время работы над одним театральным проектом – от двух до четырех месяцев 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств распро-

странения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Важную роль играют интерактивные подходы через специально созданную информационную образовательную 

среду. Официальные страницы школы, всех классных коллективов в социальной сети через систему хэштегов по единым 

рубрикам позволяют получить единое информационное пространство, рассказывающее о нашей деятельности мировому 

сообществу. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

– разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических работников, целью 

которого является освещение (через школьный журнал и школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, клубов, профессионального обучения, деятельности Лидеров школы;  

– школьный журнал для обучающихся, на страницах которого ими размещаются материалы о профессиональных 

организациях, организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем, школьные 

события за месяц; 

– школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъѐмку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

– школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работников, под-

держивающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продви-

жения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы;  

– школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы с акцентом на этическое, эстетическое, пат-

риотическое просвещение аудитории; 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами образова-

тельной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуе-

мые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 

и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры, фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складыва-

ется детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии еѐ грамотной организации обо-

гащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаѐт атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как:  

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролѐтов и 

т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных устано-

вок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определѐнного ху-

дожественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; конкурс фотографий 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведѐнных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т. п.); 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся своих 

классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя с обучающимися; 

– событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

– совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, гимн, эмблема 

образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации — во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых со-

бытий; 

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, пла-

каты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, еѐ традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного до-

стижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности.  

На групповом уровне:  

– семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

– родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной органи-

зации; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обуче-

ния и воспитания обучающихся; 

– семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных си-

туаций; 

– участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

– помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

– целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей; 

– индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удаѐтся самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом. 
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На уровне образовательной организации: 

– через деятельность Лидеров класса, создаваемых для учѐта мнения обучающихся по вопросам управления 

школой и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

– через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

– через деятельность лидеров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне:  

– через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри-

классных дел; 

– через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга угроз безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе-

ние, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического кол-

лектива и с привлечением сторонних специалистов (работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и др.); 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактики социальных 

и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении совместно с педагогами, родите-

лями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, 

по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению, — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 

Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, 

в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия 

и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, вне-

школьных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, муни-

ципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, разрабатываемых обучающимися, педагогами совместно 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 
Включает в себя профессиональное просвещение обучающихся. 

Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необхо-

димо принять решение, занять определѐнную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, спо-

собах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной дея-

тельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профес-

сиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 
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Модель системы профориентации и индивидуального профориентационного маршрута представляет системную 

организацию работы с учениками, начиная с 1 класса, как пропедевтика профориентационной деятельности. В начальной 

школе, в основном это, игровые практики, професисиональные лектории, проектная деятельность, клубы и кружки. 

 

2.3.3. Организационный раздел 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» в соответствии с ФГОС начального 

общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализа-

цией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспи-

тания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; 

по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по развитию; 

 руководитель медиацентра 

 педагоги-организаторы; 

 классные руководители; 

 руководитель службы сопровождения 

 педагоги-психологи; 

 социальные педагоги; 

 руководитель педагогических программ; 

 руководитель центра дополнительного образования; 

 педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» — 75 человек основных педаго-

гических работников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, обеспечивает служба со-

провождения, состоящая из руководителя службы сопровождения, педагогов-психологов (3 чел), социальных педагогов 

(2 чел), учитель - логопедов (2 чел), учитель-дефектологов (3 чел), тьюторов (6 чел), воспитатели (2 чел)  

Педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в соответствии с 

планом-графиком.  

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» обеспечивают следующие 

локальные нормативно-правовые акты: 

 положение о правах обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 положение о режиме занятия обучающихся  

 положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

 положение о школьном методическом объединении; 

 положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адре-

су: https://absolute-school.ru/info/ 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» обучается 99 обучающихся с ОВЗ. Это слабослышащие дети (1 чел), дети с 

двигательными нарушениями (1 чел), дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития (5 чел), с задержкой 

психического развития (14 чел), с расстройством аутистического спектра (9 чел), с умственной отсталостью (70 чел). 

Для данной категории обучающихся в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» созданы особые условия. 

На уровне общностей. Формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, роди-

телями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельности. Педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, обеспечивает условия для освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий. Проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия 

в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в школе и социуме; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

https://absolute-school.ru/info/
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

1. Публичность поощрения — информирование всех учеников школы о награждении, проведение процедуры 

награждения на общешкольных линейках  в присутствии значительного числа обучающихся и педагогов. 

2. Регулирование частоты награждений — награждения по результатам конкурсов и соревнований проводятся  в те-

чение недели после получения результатов. Награждение по итогу рейтинга «Абсолютный лидер» проводится в конце 

каждого триместра и по итогам года, награждение знаком «Абсолютный мастер» производится 1 раз в год.  

3. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения — использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды. 

4. Дифференцированность поощрений — наличие различных типов наград (грамота, благодарность, сертификат) 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учеников организована посредством инструмента «Индекс активности»  

Индекс активности 

Задачи инструмента:  

 стимулирование проявления обучающимися собственной инициативы; 

 вовлечение в социальное взаимодействие; 

 повышение интереса к школьным мероприятиям среди обучающихся. 

«Индекс активности» формируется в системе 1С на основании инструмента «Календарь событий Школы «Абсолют»» 

и учитывает участие обучающихся в школьных мероприятиях системы дополнительного образования, воспитания и 

досуга  в качестве организатора или участника. В случае если обучающийся был просто зрителем – активность в систему 

не вносится.  

В конце каждого триместра публикуются результаты «Индекса активности». Обучающиеся набравшие наибольшее 

количество баллов среди одноклассников становятся «Лидерами индекса активности класса». Данные индекса актив-

ности интегрируются в Игру «Банк» и происходит автоматическое начисление «Абскоинов».  

В конце учебного года подводится итоговой рейтинг обучающихся, выделяются «Абсолютные лидеры индекса ак-

тивности», которые награждаются специальными сертификатами на общешкольной линейке.  

Результаты «Индекса активности», «Индекса домашнего задания», «Зачетного индекса» (в разработке), «Индекса 

поведения» (в разработке), таблицы участия обучающихся во внешкольных мероприятиях входят в итоговый рейтинг 

обучающего «Абсолютный лидер». Промежуточные результаты рейтинга «Абсолютный лидер» подводятся в конце 

каждого триместра. Лидеры рейтинга получают ключи от индивидуальных шкафчиков, которыми могут пользоваться в 

течение последующего триместра,  и право принимать участие в «Завтраке лидеров» с администрацией школы.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

Рейтинг «Индекса активности». Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их включенности в общешкольные мероприятия. 

1. Рейтинг «Абсолютный лидер» ». Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

в последовательности, которую устанавливают в зависимости от места обучающегося в «Индексе активности», 

«Индексе домашнего задания», «Зачетном индексе», «Индексе поведения», таблице участия обучающихся во 

внешкольных мероприятиях.  

Формы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся ОЧУ 

«Школа-интернат «Абсолют» 

1. Объявление благодарности. 

2. Награждение грамотой. 

3. Вручение сертификатов на получение «Абскоинов». 

4. Занесение фотографии активых обучающихся на стенды «Лидеры индекса активности» и «АБСОЛютные ли-

деры». 

5. Награждение ценным подарком, поездкой, экскурсией. 

Информация о предстоящих процедурах награждения, о результатах награждения размещается на стендах в холле 

здания школы, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 
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2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

Процесс воспитания в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфиденциальности ин-

формации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

– ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого;  

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной за-

боты и взрослых, и обучающихся; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

– в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» реализуется годовой круг праздников и традиционных мероприятий, ис-

пользуется система коллективных творческих дел, существуют школьные традиции и символика (школьные 

персонажы, логотип, фирменный стиль, школьная валюта); 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

– в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

– в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» создано и развивается единое воспитательное пространство: по совместным 

планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с различными партнерскими организаци-

ями и образовательными учреждениями, совместная деятельность школьного сообщества, жителей деревни 

школы, выпускников; 

– педагогические работники ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, клубов, занятий профессионального обучения, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми резуль-

татами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего обра-

зований, установленных соответствующим ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной ра-

боты с целью выявления основных проблем и последующего их решения. 

Основные принципы анализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (закон-

ными представителями); 

– развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и за-

дач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

– распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в ко-

тором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и само-

развития. 

Осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, 

а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися 

и родителями; 
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 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знание и сохранение в работе цели 

и задач воспитания, умелое планирование воспитательной работы, адекватный подбор видов, форм 

и содержания совместной с обучающимися, коллегами, социальными партнерами деятельности); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором обра-

зовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации 

и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика мониторинга уровня воспи-

танности каждого обучающегося и классов в целом.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, пе-

дагогом организатором и руководителем системы дополнительного образования с последующим обсуждением на со-

брании классных руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся являются: определение уровня воспитанности обучающегося и класса проводится с использованием методики  

Н.П. Капустина и педагогическое наблюдение.  

 
 

 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насы-

щенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых, который отражен в «Индексе 

активности». 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, педагога-

ми-организаторами.   

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями), результаты «Индекса активности класса» 

Результаты обсуждаются на совещании  классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» будет перечень выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы сле-

дует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» реализуется на государственном языке Российской Федерации (на 

русском). 

Также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, осуществляется при 

наличии возможностей школы и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объѐм части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, — 20 % от общего объѐма. Объѐм обяза-

тельной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими са-

нитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

Обязательные предметные области: 

1. Русский язык и литературное чтение   

2. Иностранный язык 

3. Математика и информатика 

4. Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

6. Искусство  

7. Технология 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индиви-

дуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовле-

творения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индиви-

дуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 — 4 классы) осуществляется деление классов на две группы в 

зависимости от общего количества обучающихся.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение строится по триместрам.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 

33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч в соответствии 

с требованиями 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 дополнительные недельные каникулы переносятся на конец года. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40 мин. 

В середине учебного дня организована динамическая пауза 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжитель-

ности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса.  
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Особенности обучения при организации занятий с применением дистанционных образовательных технологий про-

писаны в положении «Об электронном обучении и дистанционых образовательных при реализации образовательных 

программ ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». Дистанционные занятия проводятся на платформе Microsoft Teams на 

созданном канале школы. 

Учебный план начального общего образования текущего года представлен в Приложении №6. 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы школы. 

Назначение внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успеш-

ности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных инте-

ресов. План внеурочной деятельности формируется ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 

среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проект-

но-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен-

ность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных за-

дач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения школа учитывает: 

особенности ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятель-

ности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды школьы, национальные и культурные особенности региона, 

где находится школа. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоро-

вья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать при-

вычку к закаливанию и физической культуре;  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, ху-

дожественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Клубы;  

3. Секции;  

4. Конференции;  
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5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

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 практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельно-

сти; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Также присутствуеют следующие формы организации внеурочной деятельности: художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность проходит не только в помещении школы, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе приниматют участие все педаго-

гические работники (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учи-

теля-дефектологи, логопед, педагоги-организаторы, тьюторы, руководитель медийного центра и т.д.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объ-

единение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся составляет при получении начального общего образования до 1320 

часов за четыре года обучения и ведется с учетом интересов обучающихся. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных ор-

ганизациях, возможно сокращение количества часов внеурочной деятельности.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Формы проведения  

Кол-во часов в неделю  

Классы  

Спортив-

но-оздоровите

льное   

Клубы, соревнования, дни здоровья, спартакиады 

и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Духов-

но-нравственн

ое  

Клубы, конкурсы, диспуты, выступления, круг-

лые столы, встречи и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Социальное  
Клубы, конкурсы, диспуты, встречи, экскурсии и 

т.д.  От 1 до 3 1-4 

Общеинтел-

лектуальное  

Клубы, читательский клуб, проектная деятель-

ность, олимпиады, конференции и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Общекуль-

турное  

Клубы, танцы, пение, экскурсии, концерты, 

конкурсы и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Итого   Не более 10    

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 1-4 классов предусматривается посещение 

не более 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности по учебным предметам представлен в Приложении №7. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября).  

Окончание учебного года – 7 июня (29 мая по 07 июня – проектная деятельность, внеурочная деятельность, инди-

видуальные консультирования, образовательные экскурсии)  

 

2. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

периоды 

Модули Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 

1 модуль 

1- 4 классы 

1 (2) сентября – первая неделя 

октября  

5 недель 

2 модуль третья неделя октября – вторая 

(третья) неделя ноября 

5 недель 

II триместр 

3 модуль 

1- 4 классы 

четвертая (пятая) неделя ноября 

– последняя неделя декабря  

5 недель 

4 модуль вторая неделя января – третья 

неделя февраля 

6 недель 

III триместр 

5 модуль 

1 - 4 классы 

первая неделя марта – первая 

неделя апреля  

5 недель 

6 модуль третья неделя апреля – четвертая 

неделя (для 1-ых классов), пятая 

неделя мая 

7 недель 

Итого за 

учебный год 

1-е классы    33 недели 

2-4 классы    34 недели 

  

3. Продолжительность каникул  

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней  

Октябрь 2 неделя октября   7 календарных дней 

Ноябрь 3 неделя ноября – 4 неделя ноября 7 календарных дней 

Декабрь – Январь 1 неделя января  9 календарных дней 

Февраль в феврале  7 календарных дней 

Летние: 1-4 классы  18 мая, 8 июня – 31 августа   

 

4.Режим организации внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 5-9 классах составляет 35-45 минут. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

5. Режим работы школы во второй половине дня 

Во второй половине дня осуществляется работа объединений дополнительного образования (клубов), индивиду-

альных и групповых занятий, консультации по предметам, проводятся общешкольные мероприятия, творческие дела и 

дела классных коллективов по расписанию и планам, утверждѐнным директором школы. 

6. Проведение промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация проводится в период с 3-4 недели апреля до конца учебного года без прекращения. 

Годовой календарный учебный график на текущий учебный год представлен в Приложении №8. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная 

в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, 

так и вариативными — выбранными самой школой.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах доб-

ровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответ-

ственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении №9. 
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3.5.  ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

3.5.1. Общесистемные требования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в ОЧУ «Школа-интернат «Абсо-

лют», направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в 

том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализа-

цию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственно-

сти, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагоги-

ческих работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и условий еѐ ре-

ализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при под-

держке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еѐ реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих ра-

ботников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования ре-

ализации программ начального общего образования. 

 

3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 

Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования  

 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» имеется разветвлѐнная локальная сеть, объединяющая компьютеры. Компью-

теры размещены во всех классных кабинетах, включая кабинеты информатики и технологии, библиотеку, актовый и 

спортивный зал, а также кабинеты администрации, психолога, бухгалтерии. 

Всем компьютерам доступны ресурсы Интернета с общей пропускной способностью 210 Мб (сеть «ученическая» – 100 

Мб, сеть «административная» – 100 Мб и сеть «бухгалтерская» – 10 Мб).  

Пользователям предоставляется возможность доступа к Интернету как по проводным каналам (технология Ethernet), 

так и беспроводным (технология Wi-Fi). Имеется возможность получить доступ к Интернету по Wi-Fi с персонального 

смартфона (при наличии пароля).  

Также всем компьютерам в локальной сети доступен ресурс школьного Сервера, на котором хранятся: база данных 1С, 

документы и архивы различного назначения.  

Почти во всех кабинетах установлены средства визуализации, обработки и тиражирования информации: интерак-

тивные доски и проекторы. Оборудования точки для печати и сканирования документов: медиатека, учительская, кабинет 

с автотренажером. 



99 

 

Есть возможность установки переносных WEB-камер и наушников для организаций конференций в Microsoft Teams и 

т.п. На 100% компьютеров сети установлен одинаковый базовый пакет ПО. 

Настройки приложений, основные инструменты, выведенные на экраны «рабочего стола» компьютеров для одно-

типных учѐтных записей, одинаковы. Учѐтная запись «Учитель» имеет одинаковые настройки, включая пароль, на всех 

компьютерах, размещѐнных в учебных классах. Каждый учитель также имеет свою учтеную запись. Такой подход удобен 

для всех категорий пользователей при систематическом изменении места проведения учебных или административных 

мероприятий.  

В составе базового пакета ПО имеется полный спектр инструментов, необходимых в учебном процессе (текстовые, 

табличные и графические редакторы, средства подготовки и просмотра презентаций, просмотрщики графических файлов, 

популярные интернет браузеры, средства воспроизведения видео и аудио файлов, архиватор и т.п.). Кроме того, основная 

часть базового пакета ПО школы (ОС Windows, пакет Microsoft Office) также является основой для ПО большинства 

домашних компьютеров пользователей. В ряде случаев на рабочих местах выполнены дополнительные настройки ПО, 

учитывающие уровень компьютерной грамотности 72 пользователей, а также специфические задачи, стоящие перед от-

дельными категориями пользователей. На компьютерах используется антивирусное ПО от ведущих производителей 

(Secret Net Studio). Доступ в Интернет осуществляется с помощью универсального шлюза безопасности Traffic Inspector, 

выполняющего функции защиты локальной сети от несанкционированного доступа извне, от хакерских атак, попыток 

взлома или кражи информации. Встроенный в шлюз прокси-сервер предотвращает доступ пользователей к нежелатель-

ному контенту, выполняя фильтрацию входящего трафика по IP-адресу и URL на основе списков «Роскомнадзора». 

Наличие у каждого компьютера (проводной сети) статического IP-адреса позволяет гибко настраивать доступ к Интер-

нету как отдельных локальных пользователей, так и групп, объединѐнных по различным признакам.  

Физическое и логическое разделение сетей на «административную», «учительскую / ученическую», «бухгалтерскую» 

и «Wi-Fi» реализовано с помощью присвоения каждой из перечисленных сетей отдельного IP-адреса, а также применения 

технологии V-Lan: на коммутаторах настроено 28 виртуальных сетей. Такая структура предотвращает: нежелательный 

доступ с компьютеров «ученической» сети к информационным ресурсам, распределѐнным в «административной» и 

«бухгалтерской» сетях; хулиганские попытки повреждения информации на компьютерах внутри «ученической» сети. 

Разграничен доступ к информации на Сервере для различных категорий пользователей с помощью настроенной политики 

безопасности.  

Установлены пароли администратора на доступ к настройкам всех ключевых коммутаторов и маршрутизаторов сети. 

Защищен паролем доступ к сети Wi-Fi. На всех компьютерах имеется защищѐнная паролем учѐтная запись «Админ» с 

правами администратора. Остальные учѐтные записи («Учитель» и т.д.) также защищены паролем, но относятся к си-

стемным группам «пользователь» и «опытный пользователь». Исключение составляет несколько компьютеров «адми-

нистративной» сети, за которыми работают компетентные пользователи. Использование ограничений прав пользователей 

значительно повышает безопасность системы за счѐт: предотвращения несанкционированной установки на ПК нежела-

тельного или вредоносного ПО, блокировки преднамеренного или случайного изменения или удаления системных фай-

лов, ограничения разрушительного воздействия вирусов, с которыми не справилось антивирусное ПО.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная 

на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуника-

ционных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессио-

нальных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 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 дея-

тельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использо-

вание ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной 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 обра-

зовательной деятельности; 
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе рас-

шифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с неци-

фровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и истори-

ческих карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 

для самостоятельного 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 гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, сло-

варях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео-  устройств 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 естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации худо-

жественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, при-

меняемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техно-

логиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с ис-

пользованием конструкторов; 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 информаци-

онно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с ис-

пользованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,

 обеспеченных озвучиванием, освещением  

 и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 



101 

 

наличии 

I. Компьютерный класс 1 

1.  Компьютер 53 

2.  Ноутбук 30 

3.  Интерактивный планшет 20 

4.  Мультимедийный проектор 14 

5.  Телевизор 10 

6.  Принтер 5 

7.  МФУ 7 

8.  Сканер 5 

9.  Ксерокс 5 

10.  Видеокамера 2 

11.  Музыкальная аппаратура 2 

12.  Магнитофон 1 

13.  DVD плейер 1 

14.  Веб-камера 10 

15.  Цифровой микроскоп  10 

16.  Программные инструменты:  

17.  операционные системы и служебные 

инструменты 

2/2 

II. орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 

2/2 

1.  текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

2/2 

2.  инструмент планирования 

деятельности 

1/1 

3.  редактор подготовки презентаций 2 

4.  редактор видео 1 Linux 

5.  редактор звука 1 Linux 

6.  ГИС  

7.  редактор представления временной 

информации (линия времени) 

 

8.  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  

1 физика и химия 

9.  среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия 

1 

10.  среда для интернет-публикаций 2 сайт школы, 

страница 

Вконтакте 

11.  редактор интернет-сайтов 1 

12.  редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

 

13.  Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

 

14.  Разработка планов, дорожных карт Да 

III. Заключение договоров Да 

1.  Подготовка распорядительных 

документов учредителя 

Да 

2.  Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

Да 

3.  Подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника)  

Да 

4.  Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

 

5.  Размещаются учебный план, рабочие 

прпограммы по предметам, УМК 

Да, на сайте 

школы 

IV. Размещаются тематическое 

планирование, домашние задания 

(текстовые формулировки, текущие 

Да, в системе 

«Школьный 

портал» 
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оценки по предметам) 

1.  Размещаются результаты выполнения 

диагностических, контрольных, 

итоговых работ обучающихся  

Да, в системах 

«Школьный 

портал» 

2.  Размещаются творческие работы 

учителей и обучающихся  

Да, на сайте 

школы 

3.  Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления  

Да 

4.  Осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мултимедиа 

коллекция)  

Да 

               

5.  

 

Компоненты на бумажных носителях:  

6.  Учебники (органайзеры)  имеются 

V. Рабочие тетради  имеются 

 1. Компоненты на CD  и DVD:  

 2. Электронные наглядные  пособия имеются 

VI. Электронные тренажеры имеются 

    1. Компьютерный класс 1 

   2. Компьютер 53 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельной деятельности к любой информации, связанной с реализацией образовательной программы, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

 ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам образовательной программы начального общего образования. 

 ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-лекции, 

упражне-ния и тренировочные занятия, методические материалы для учителя). https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру». Интерактивная образовательная онлайн-платформа. Интерактивные курсы по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник». Более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. В 

числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучаю-

щих-ся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. Мобильное электронное образование. Разнообразные форматы материалов (текст, мультимедиа, интер-

актив-ные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконфе-

ренций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

5. Фоксфорд. Крупнейшая онлайн-школа в России для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подго-

товке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей – курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а 

для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей https://foxford.ru/about 

6. Издательство «Просвещение». Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических ком-

плексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

https://media.prosv.ru/ 

7. «Академкнига/Учебник». Оn-line библиотека учебной литературы. http://akademkniga.ru 

8. Издательство «Русское слово». Доступ к электронным формам учебников из Федерального перечня, к 

рабо-чим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также сторонним ресурсам и авторским на-

ра-боткам педагогов. https://русское-слово.рф 

9. «ЯКласс». Полнофункциональная цифровая система для образовательных организаций. Сервис, позво-

ляющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют 

ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчѐт о том, как ученики справляются с 

заданиями. https://www.yaklass.ru/ 
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10. «Интернет Урок». Коллекция уроков по основным предметам школьной программы. На сайте собраны 

уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естественно- научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

11. Облачная платформа отображения верифицированного цифрового образовательного контента и серви-

сов АО «Издательство «Просвещение». Режим доступа: https://educont.ru/ 

12. Мобильное электронное образование. Цифровая образовательная среда с интерактивными он-

лайн-курсам. Режим доступа: https://mob-edu.com/ 

13. Новая школа. Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Режим доступа: https://educont.ru/ 

14. Новый диск. Цифровая образовательная платформа. Учебные материалы для педагогов и школьников. 

Ин-терактивный Конструктор уроков и упражнений. Режим доступа: https://educont.ru/ 

15. Облако знаний. Интерактивные уроки и цифровые домашние задания. Режим доступа: 

https://www.imumk.ru/ 

16. Globallab. Цифровая образовательная среда совместной проектной и исследовательской деятельности. 

Режим доступа: https://globallab.org/ru/#.Yvqw2HZByUk 

17. IBLS. Интеллектуальная образовательная платформа для учеников и педагогов с библиотекой образо-

вательно-го контента по ФГОС. Режим доступа: https://ibls.one/ 

18. Ismart. Умный тренажѐр для повышения оценок. Режим доступа: https://www.ismart.org/ 

19. Nativeclass. Система цифровых уроков по английскому языку, обеспечивает успех ребѐнка в школе, учит 

го-ворить и понимать английский как родной язык. Режим доступа: https://nativeclass.ru/ 

20. Stratum. Интеллектуальная школа. Цифровая образовательная платформа. Интерактивные модели. Ин-

диви-дуальная траектория обучения. Режим доступа: http://stratum.ac.ru/ru/education/ 

21. Электронные образовательные ресурсы ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России", ООО "Из-

датель-ство "Академкнига/Учебник", АО Издательство "Просвещение", ООО "Физикон Лаб", ООО "ИНТЕРДА", утвер-

жден-ные Приказом Минпросвещения России от 02.08.2022 № 653 "Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

22. Иные ЭОР, рекомендованные Министерством Просвещения РФ и Министерством образования Мос-

ковской области. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами, а также имеет фонд дополнительной ху-

дожественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение 

№

п/п 

Наименование 

Автор 

Год выпуска  

 Издательство  

1 класс 

1.  Русский язык Школа России  

В. Канакина 

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

2.  Окружающий мир Школа России  

А. Плешаков  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

3.  Математика  

М. Моро  Школа России  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

4.  Литературное чтение Школа Росии Л. Климанова   2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

5.  Азбука  

В.Горецкий  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

6.  Технология Е.Лутцева   2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

7.  Избразительное искусство  

Л.Неменская   

Школа России  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

8.  Музыка. Школа России Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

9.  Физическая культура. 1 класс. Учебник Матвеев 

А.П.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 
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2 класс 
10.  Английский в фокусе  Н.И. Быкова Д. Дули  2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

11.  Русский язык Школа России  Канакина  Горецкий   2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

12.  Окружающий мир  Школа России   

А.А.Плешаков  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

13.  Математика Моро  Школа России  2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

14.  Литературное чтение Климанова Горецкий Школа 

России   

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

15.  Технология Лутцева, Зуева Школа России  2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

16.  Музыка. Школа России Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

17.  Изобразительное искусство. Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. Школа России   

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

18.  Физическая культура. 2 класс. Учебник Матвеев 

А.П.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

3 класс 

19.  Английский в фокусе Н.И. Быкова Д. Дули  2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

20.  Русский язык Школа России  Канакина  Горецкий   2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

21.  Окружающий мир  Школа России А.А.Плешаков  2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

22.  Математика Моро Школа России  2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

23.  Русский Родной язык О.М. Александрова  

Л.А. Вербицкая  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

24.  Литературное чтение. Л.Ф. Климанова.  Школа 

России 

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

25.  Технология. 3 класс. Учебник  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

26.  Музыка. 3 класс. Учебник Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

27.  Изобразительное искусство.  Горяева Н.А., Не-

менская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Не-

менского Б.М. Школа России 

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

28.  Физическая культура. 3 класс. Учебник Матвеев 

А.П.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

4 класс 

29.  Английский язык. 4 класс. В 2-х ч. 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 
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Просвещение» 

30.  Русский язык Школа России  Канаки Горецкий   2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

31.  Окружающий мир Школа России Плешаков 

Крючкова  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

32.  Математика Моро  Школа России  2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

33.  Литературное чтение Климанова Горецкий Школа 

России    

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

34.  Изобразительное искусство. Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. Школа России   

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

35.  Музыка. 4 класс. Учебник Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

36.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы буддийской культуры. 4 класс. Учебник 

Чимитдоржиев В. Л.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

37.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы исламской культуры. 4 класс.  

Латышина Д. И., Муртазин М. Ф.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

38.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры. 4 класс. Учебник 

Членов М.А., Миндрина Г. А., Глоцер А.В.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

39.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4 класс. В 2-х 

частях.  

Васильева О. Ю., Кульберг А. С., Корытко О. В., 

Кокин И. А., Кочкина Д. Д.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

40.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы религиозных культур народов России: 4-й 

класс: учебник Беглов А. Л., Саплина Е. В., Тока-

рева Е. С. и др.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

41.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 класс  

Шемшурина А. И., Шемшурин А. А.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

42.  Технология. 4 класс. Учебник  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

43.  Физическая культура. 4 класс. Учебник Матвеев 

А.П.  

2023 

Москва. Акционерное общество «Издательство 

Просвещение» 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническая база ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» соответствует задачам по обеспечению реализации  

образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Реализация ОП НОО в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» осуществляется в основном 3-этажном здании и 2-этажном 

хозяйственном блоке. Помещения находятся в отличном состоянии. Дата открытия школы в 2014 году.  

В здании школы, помимо учебных классов, оборудованы кабинеты социально-бытового обслуживания, актовый зал, 

спортивный зал, зал хореографии, компьютерный класс, библиотека, медийный центр, швейная и столярные мастерские, 

кабинет картонажно-переплетного дела, мастерская 3D, гончарная, творческая и кукольная мастерские, мастерская па-

рикмахерского искусства, автомастерская, сенсорная комната (релаксационный - в него входят мягкие покрытия, пуфики 

и подушечки, напольные маты, игрушки и библиотека релаксационной музыки; активационный - в него входит все обо-

рудование со светооптическими и звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, мячики и т.д.), кабинеты 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

Здания оборудованы элементами доступности для инвалидов: кнопкой вызова, контрастной маркировкой стеклянного 

полотна дверей. В каждом кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером, подключенным к локальной сети 

школы и имеющим выход в Internet. 
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Каждый кабинет оборудован демонстрационной техникой (плазменная панель, интерактивная доска, проектор). В 

настоящее время оснащенность кабинетов школы компьютерной техникой составляет 100%. 

Помимо основного здания и хозяйственного блока, на территории школы имеется медицинский блок (кабинет фи-

зиотерапии, стоматологический кабинет, процедурный кабинет и т.д.) Один из кабинетов полностью укомплектован 

необходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для 

мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые 

лампы). Медицинский блок пролицензирован. Для профилактики простудных и вирусных заболеваний все кабинеты 

школы были оборудованы рециркуляторами, в течение года соблюдался режим их использования. 

 ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» организует питание обучающихся и воспитанников. В здании основной школы 

оборудована столовая, обеспечивающая завтраки, обеды, полдники и ужины. 

На территории школы находятся пришкольные участки, спортивная площадка, футбольное поле, теплица, веревочный 

городок, домики хоббитов, площадка ПДД, качельный ряд, территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена по 

периметру металлическим забором. Установлена электронная пропускная система в основном здании, видеонаблюдение 

установлено во всех трех зданиях. Есть «тревожная кнопка». 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» созданы все условия для занятий физкультурой и спортом:  

- баскетбольная площадка; 

- волейбольная площадка; 

- футбольное поле; 

- памп-трек; 

- многофункциональная площадка (назначение: игры в большой теннис, ручной мяч, подвижные игры и т.д.)  

Спортивный зал находится в основном здании школы. Для проведения занятий имеются бревно, канат, «шведская 

стенка», баскетбольные щиты, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, обручи, скакалки, фитболы, игровой 

комплекс из мягких деталей, ворота для игры в гандбол. Для обучающихся имеется форма футбольной команды. 

Кроме этого, спортивный зал оборудован лыжной базой, включающая в себя комплекты лыж, палок и ботинок с 32 

размера по 43 размер.  

Наличие картонажно-переплетного дела в хозяйственном блоке с полным комплектом оборудования: компьютер, 

цветной и черно-белый принтер, сканер, копировальный аппарат, ламинатор, переплетная машина - позволяет органи-

зовать уроки обучающихся по адаптированным программам, а также работу школьного журнала «Absolute News».  

Помещение актового зала оборудовано широкоформатным экраном, проектором, звуковой аппаратурой и микрофо-

нами, что позволяет проводить занятия театральной студии, а также хоровой и вокальной студии.  

Спортивный и хореографический залы, а также спортивный комплекс на территории образовательной организации 

позволяет в полной мере организовать работу спортивных секций, а также хореографического коллектива.  

Медиацентр позволяет организовать работу интеллектуально-творческих объединений «КВН», «Что? Где? Когда?», 

робототехнику и информационные технологии. Обучающимся предлагается широкий ассортимент технологических 

средств и периферийных устройств, способствующих получению разнообразного учебного опыта. 

Творческая студия также располагается в основном здании школы. Здесь проходят уроки изобразительного искусства, 

дополнительные занятия по керамике (гончарный круг, печь для обжига изделий), по декоративно-прикладному искус-

ству, по современному искусству и т.д. 

В основном здании школы располагается библиотека. Библиотека имеет читальный зал и рабочее место с выходом в 

интернет. Библиотека открыты в течении всего учебного периода. 

В здании основной школы имеются кабинеты сенсорной и психологической разгрузки. 

Помимо этого, оборудованы кабинеты службы сопровождения: 

– логопедов; 

– психологов; 

– дефектологов.  

В здании хозяйственного блока помимо картонажно-переплетного дела располагаются кабинеты: 

– столярного дела (верстаки, ручной инструмент, электроинструмент и станки); 

– швейного дела (полностью оборудованная мастерская с профессиональными швейными машинками, 

стол для раскройки и т.д.). 

Помимо этого, имеется отдельно стоящая автомастерская с полностью обоструенным необхимым оборудованием для 

проведение занятий. 

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по 

обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных спо-

собностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными 

красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, разме-

щение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 50 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 2 

Наличие библиотеки да 
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Возможность пользования сетью Интернет обучающимися да 

Количество АРМ учителя 36 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 12 

Наличие АРМ администратора 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  да 

Наличие сайта да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием да 

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы начального общего образования  

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» действует психолого-педагогическая служба сопровождения. 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи школе в создании комфортной образовательной среды, гаранти-

рующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи службы сопровождения: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с 

учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом – 4 человека;  

учителем-логопедом – 2 человека;  

учителем-дефектологом – 2 человека;  

тьюторами – 7 человек;  

социальным педагогом – 2 человека. 

В процессе реализации образовательной программы начального общего образования школой обеспечивается психо-

лого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей когнитивного и эмоционального 

развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое со-

провождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных школы, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации образовательной программы используются формы психолого-педагогического сопровождения, 

представленные ниже. 

Методический инструментарий специалистов ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

Специ-

алисты 

Диагностика Методики обучения, развития и коррекции 

Психо-

лог 

Психодиагностические методы в работе в 

работе с учащимися 1-2х классов. Д.В. 

Лубовский 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Л.С. 

Сековец, С.А. Венералова, В.И. Гайнитдинова. 

Комплексная методика психомоторной коррекции А.В. 



108 

 

Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста. Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго 

Методика А.Р. Лурия «Пиктограмма» 

Методика «Таблицы Шульте» 

Тест Д. Векслера 

Диагностика уровня социаль-

но-педагогической запущенности 

Р.В.Овчарова 

Методика регистрации времени реак-

ции-психофизиологическая проба. 

Методика «Простые аналогии» Т.Г. Бог-

данова 

Методика А.Р. Лурия «Заучивание 10 

слов»  

Методика Б.В. Зейгарник «Соотношение 

пословиц, метафор и фраз.»  

Методика С.Я. Рубинштейн Исключение 

предметов (4-й лишний)  

Методика "Корректурная проба" (тест 

Бурдона) Методика Кооса 

Методика «Установление последова-

тельности событий» А.Н. Бернштейн 

Семенович.  

Психодиагностические методы в работе в работе с уча-

щимися 1-2х классов. Д.В. Лубовский 

Методика Кооса. 

Доски Сегена. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. 

Логические блоки Дьенеша. 

Сенсорная интеграция. 

Песочная терапия. 

Тактильное домино. Методики Е.Ф. Войлоковой. 

Развивающе-коррекционная методика с видеобиоуправ-

лением. НПФ «Амалтея» 

Игровые методики 

Арт-терапевтические техники 

Занятия с элементами сказка-терапии 

Занятия в сенсорной комнате. 

 

Логопед Альбом Г.А. Каше. Подготовка к школе 

детей с недостатками речи. 

Исследование уровня развития словес-

но-логического мышления. Методика 

Э.Ф. Замбацявичюне. 

Диагностический кейс «Лилия-2» О.Н. 

Усанова 

Программа коррекции смешанной дисграфии. 

Программа по преодолению заикания. 

Программа формирования фонетической стороны речи. 

На основе методик Н.А. Чевелевой, Е.Е. Шевцовой, А.В. 

Ястребовой, В.И. Селиверстова, И.А. Пивовровой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г.А. Каше, М.А. Васильевой, 

С.П. Цукановой, Л.Л. Берц, В.В. Коноваленко, С.В. Коно-

валенко, Т.А. Ткаченко, Н.В. Нищевой 

Дефек-

толог 

Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста. Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго 

В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Ло-

патина 

«Диагностика состояния зритель-

но-пространственных функций у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Графический диктант. Методика Д.Б. 

Эльконина 

Моторика. Упражнение «Бусинки». Тест 

на определение ведущей руки. 

Нейропсихологическая диагностика Ба-

лашова Е.Ю., Ковязина М.С. 

 

 

 

Методика формирования пространственных представле-

ний у детей дошкольного и школьного возраста. Семаго 

Н.Я. 

Формирование пространственных и квазипространствен-

ных представлений у дошкольников. Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго. 

Структура пространственных представлений. Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго 

Восприятие пространства. А.А. Люблинская 

Методика «Схематизации» (временные представления). 

Р.И. Бардина 

Развитие мелкой моторики. Н.В. Нищева 

Программа функционального биоуправления «Комфорт». 

НПФ «Амалтея» 

Сенсорное и сенсомоторное развитие. Григорьева Л.П., 

Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г., Раз-

витие восприятия у ребѐнка. 

Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 

лет. 

Формирование зрительно-предметного гнозиса и зри-

тельно-моторной координации. 

Формирование элементарного графического навыка. Ин-

шакова О.Б. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспи-

танию дошкольников. Венгер Л.А. 

Монтессори материал. 

Папка дошкольника: «Послушный карандаш» 

«Ориентировка в пространстве» «Найди по схеме» 

Учитель Метод наблюдения. 

Естественный эксперимент. 

Контрольные срезы. 

Техника чтения 

Личностно-ориентированные технологии. 

Технологии дифференциации и индивидуализации обу-

чения. 

Технологии коррекционно-развивающего обучения. 

Здоровьесберегающие технологии (методика Базарного 
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В.Ф.) 

Проектная деятельность. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего образования 

Школа полностью укомплектована кадрами. Всего педагогических сотрудников – 63, из них: администрация – 4; 

учителей – 36, мастеров производственного обучения – 2. Средний возраст педагогического коллектива 40 лет.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей об-

разовательной программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, представлена в Приложении №10. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагоги школы ежегодно проходят выездные курсы повышения квалификации на различных площадках.  

Курсы повышения квалификации и обмен педагогическим опытом в течение 1 года 

№ 

п/п 

Город Наименование парт-

нѐра 

Формат 

обучения 

Количество 

человек 

1 г. Всево-

ложск 

Мультицентр соци-

альной и трудовой 

интеграции 

КПК 8 чел. 

2 г. Псков Центр лечебной педа-

гогики и дифферен-

цированного обучения 

КПК 8 чел. 

3 г. Калинин-

град 

Школа будущего КПК 12 чел. 

4 г. Москва Школа Летово Обмен 

опытом 

8 чел. 

5 г. Москва МКС Британская 

школа 

Обмен 

опытом 

9 чел. 

6 г. Москва Школа «Снегири» Обмен 

опытом 

4 чел. 

7 г. Киров Центр социальной и трудо-

вой интеграции 

КПК 8 чел. 

8 г. Иркутскт ОЦ «Точка будущего» Обмен опы-

том 

3 чела 

 

Внутришкольная система повышения квалификации педагогов проходит в формате «Лучшие практики. Полезные 

мастерские». Так, на пример, в 2021-2022 учебном году кроме педагогов и обучающихся нашей школы к участию в ме-

роприятиях по обмену педагогическим опытом на базе школы были привлечены педагоги частных школ г. Москвы МКС 

Британская школа, Школа Жизни и педагоги МОУ Райсеменовская СОШ.  

 Лучшие практики. Полезные мастерские в течение 1 года 

№ 

п/п 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Количество 

ма-

стер-классо

в 

Категории 

участников 

Школы Аб-

солют 

Категории приглашѐнных участников  

1 Полезные 

мастерские 

(октябрь) 

15 Обучающиеся, 

педагоги 

Родители обучающихся 

2 «Полезные 

мастерские. 

Лучшие 

практики»  

21.02.2022 

23 Обучающиеся, 

педагоги 

Педагоги МКС Британская школа, Педагоги Школа 

жизни, педагоги Райсеменовской СОШ 

Родители обучающихся 

3 «Лучшие 

практики» 

(апрель) 

11 Педагоги - 

4 День откры-

тых дверей 

21.04.2022 

23 

+ 5 пленар-

ных вы-

ступлений 

Обучающиеся, 

педагоги 

Представители БФ «Абсолют-помощь», педагоги 

других городов  

 

Участие во Всероссийском конкурсе учителей частных школ «Вклад учителя» 

Педагоги школы второй год принимают участие в профессиональном конкурсе педагогов частных школ «Вклад учи-

теля».  
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Конкурсные испытание: 

- создание видео-визитки «Учитель будущего»; 

- написание сценария образовательного события; 

- реализация образовательного события по предложенному сценарию. 

По итогам конкурсных испытаний подводятся рейтинги «ТОП-100 лучших учителей частных школ», «ТОП-50» и 

«ТОП-10» 

Финалисты конкурса «ТОП-10» проходят финальные испытания: дебаты и учительский стендап.   

Итоги участия педагогов в конкурсе «Вклад учителя» 

Год 
Количество 

участников 
Топ 100 

Топ 

50 

Топ 10  

(финалисты) 

Количество побе-

дителей в номи-

нациях 

2021 6 6 2 0 4 

2022 6 6 3 1 8 

2023 1 1 1 0 1 

 

В 2023-2023 учебном году педагогические сотрудники ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» приняли участие в муни-

ципальном этапе конкурсов: 

Учитель года – 4 человека 

Дебют года – 2 человека 

Воспитатель года – 1 человек. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального 

общего образования; 

 исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования ОЧУ «Шко-

ла-интернат «Абсолют» осуществляется согласно утвержденного годового бюджета из средств Учредителя и средств 

субвенций из бюджета Московской области. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 

законом особенностей ОО в расчете на одного обучающегося. 

Расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учеб-

но-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации обра-

зовательной программы представлена ниже: 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения об-

1. Наличие локального акта о введении 

в образовательной организации обновленных ФГОС НОО 

Имеется (февраль 

2022) 
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новленных 

ФГОС НОО 
2. Разработка на основе программы начального общего 

образования образовательной программы (ОП) образо-

вательной организации 

апрель-август 2023 

3. Утверждение ОП организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность 

август 2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям обновленных ФГОС НОО 

до 01.09.2023 

5. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации 

в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом 

Соответствуют 

(01.09.2022) 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения об-

новленных ФГОС НОО 

разработан (февраль 

2022) 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответствии 

с обновленным ФГОС НОО 

до 01.09.2023 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учѐтом требований к необходимой и доста-

точной оснащѐнности учебной деятельности 

Разработаны 

(01.09.2022) 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обу-

чающихся; 

— положения о формах получения образования 

апрель-август 2023 

 

 

 

 

 

разработаны 

(01.09.2022) 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения об-

новленных 

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ОП и достижения планируемых результатов 

август 2023 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы ра-

ботников образовательной организации, в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премиро-

вания 

август 2023 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

до 01.09.2023 

III. 

Организацион 

ное обеспе-

чение введе-

ния обнов-

ленных ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разовательных отношений 

по организации введения обновленных ФГОС НОО 

выполнено 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образо-

вательных организаций и организаций дополнительного об-

разования, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

выполнено 
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3. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной деятельности 

выполнено 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения об-

новленных 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации об-

новленных ФГОС НОО 

выполнено 

2. Создание плана-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением обновленных ФГОС НОО 

 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

Выполнено 

 

 

 

август 2023 

3. Разработка (корректировка) плана научно- методиче-

ской работы (внутришкольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы введения обновленных 

ФГОС НОО 

октябрь 2023 

V. 

Информацион 

ное обеспече-

ние введения 

обновленных 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной орга-

низации информационных материалов о введении 

обновленных ФГОС НОО 

в течение всего 

периода 

2. Широкое информирование родителей (законных пред-

ставителей) как участников образовательного процесса о 

введении и реализации обновленных ФГОС НОО 

в течение всего периода 

3. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО 

в течение всего периода 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения об-

новленных 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспече-

ния введения и реализации обновленных ФГОС НОО 

выполнено 

2. Обеспечение соответствия материально- технической 

базы образовательной организации требованиям обнов-

ленных ФГОС НОО 

в течение всего периода 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ОП 

противопожарным нормам, санитарно- эпидемиологиче-

ским нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательной организации 

в течение всего периода 

4. Обеспечение соответствия информационно- образова-

тельной среды требованиям обновленных ФГОС НОО 

в течение всего 

периода 

Механизмы мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов дорожной карты 

Организация мониторинга за сформированностью условий реализации ОП НОО позволяет оценить ход выпол-

нения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: мониторинг системы условий 

по определенным индикаторам; 

внесение необходимых коррективов 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 образовательного процесса, публичный доклад, размещение информации на школьном сайте). 

Индикаторы мониторинга системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 



113 

 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных реали-

зовывать ОП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители профес-

сиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместители 

директора  

Санитарно- ги-

гиеническое бла-

гополучие обра-

зовательной сре-

ды 

Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динами-

ческого расписания учебных за-

нятий, учебный план, учитыва-

ющий разные формы учебной 

деятельности и полидеятель-

ностное пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных гос-

ударственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Директор школы 

Информационно 

- 

техническое 

обеспечение об-

разовательног о 

процесса 

Обоснованное и эффективное ис-

пользование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогогами 

ИКТ- технологиями) в образователь-

ном процессе. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчет 1 раз в 

год 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Заместитель 

директо-

ра,учителя 

 Директор 

школы 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ОП 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

Отчеты Дирек-

тор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение об-

разовательног о 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для ре-

ализации ОП 

Оценка со-

стояния уч. 

кабинетов – 

январь 

 

Оценка готов-

ности уч. ка-

бинетов - ав-

густ 

Директор шко-

лы, рабочая 

группа 

Учебно- методи-

ческое обеспече-

ние образова-

тельног о 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ОП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль 

 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

 

перечень ди-

дактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместители ди-

ректора 

Заключение 

Программа начального общего образования реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и 

тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом 

интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 

родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, к дополнительному образованию, 

нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

-высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся; 

-стабильность педагогических кадров и высокий уровень их профессиональной компетенции; 

-высокий социальный статус школы. 
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Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, ста-

бильного функционирования школы. 
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Приложение №1 

Особенности оценки по отдельным учебным предметам 

Критерии оценки обучающихся по русскому языку 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора со-

держания и его методического построения: дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий усло-

вий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения с учѐтом индивидуальных особенно-

стей школьников (при единой познавательной цели языковой материал различается разной ступенью трудности); 

обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения   

(к достижению единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими иде-

ями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:   

• Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется 

проводить по блокам.  

• Принцип дифференциации.  

• Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в 

ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав свои силы при выполнении 

нестандартных творческих заданий. Инструментарий для оценивания результатов.  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:   

• диктантов,   

• грамматических заданий,   

• контрольных списываний,   изложений,   тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.   

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обна-

руживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и пе-

редавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пе-

ресказ, соблюдая правила родного языка.  

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

  

 Классификация  ошибок  и  недочетов,  влияющих  на  снижение  оценки.   

Ошибки:  

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки 

лишних букв в словах;  

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемым написанием);  

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале 

предложения);  

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в 

разных словах, считаются как две ошибки;  

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произ-

ведения;  

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;  

• употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). За одну ошибку в диктанте счита-

ются:  а) два исправления;   

б) две пунктуационные ошибки;   

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в  

конце ы,   

г) две негрубые ошибки.  

Негрубыми считаются следующие ошибки:   

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;   

г) недописанное слово.  
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Недочеты:  

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение  

написано с большой буквы;  

б) отсутствие красной строки;  

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании  

изложения.  

  

1 класс  

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку учитываются развитие каллиграфического 

навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, сформированность устной речи.    

  

Развитие каллиграфического навыка  

  Повышенному уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 

1-2 негрубых недочѐта.  

 Базовому уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочѐта (несоблюдение 

наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 

негрубых недочѐта.  

 Ниже базового уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует 

многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками.  

  К числу негрубых недочѐтов относятся: а) ча-

стичные искажения формы букв:  

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;  

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до неѐ;  

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.  

  

Развитие знаний, умений и навыков по орфографии  

 Повышенному уровню соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу.   

  Базовому уровню соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 

5—7 недочетов.  

 Ниже базового уровня соответствует письмо, в котором число ошибок и недочѐтов превышает указанное количе-

ство.  

    

Сформированность устной речи  

   Критериями оценки сформированности устной речи являются: а) полнота и 

правильность ответа;  

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

в) последовательность изложения;  

г) культура речи.  

 Повышенному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные связанные, последовательные от-

веты ученика без недочѐтов или допускается не более одной неточности в речи.  

 Базовому уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но 

ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов.  

 Ниже базового уровня соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого матери-

ала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учи-

теля, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и по-

строении словосочетаний и предложений.  

  

2 - 4 класс  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: дик-

тантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимании учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обна-

руживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста.  
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Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и пе-

редавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пе-

ресказ, соблюдая правила родного языка.  

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.   

  

Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по 

данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии:   

1) полнота и правильность ответа;   

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  3) последовательность изложения и 

культура речи.  

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное высказывание на заданную 

учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ 

(правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены 

предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении объяснять их 

написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и, прежде всего, 

при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.  

Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное усвоение про-

граммного материала, а также демонстрирует знания выше программы, подтверждает ответ своими примерами, само-

стоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изу-

ченных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, 

последовательно, без недочетов.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное усвоение про-

граммного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при 

проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или допускает не 

более одной неточности в речи.  

Оценка «3» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «4», но до-

пускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, 

при работе над текстом и анализе слов в предложении, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учи-

теля.  

Оценка «2» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает не-

полно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосо-

четаний и предложений.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в анализе слов и предло-

жений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с 

речевыми ошибками.  
  

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

                                                                     

Диктант  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выпи-

сываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изу-

чения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, 

либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 

детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели выска-

зывания и состоять из 28 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (од-

нородные члены предложения).   

Организация и проведение диктанта.  

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей 

последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные 
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предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. 

Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает 

диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 -  

3  вида  грамматического  разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить допол-

нительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце 

учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На 

проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут.  

  

За диктанты с грамматическим заданием ставятся две оценки, отдельно за каждый вид  

работы.  

  

  

  

Примерный объѐм диктанта и текста для списывания   

  

Класс   Количество слов  

1 полугодие   2 полугодие  

2  25-35   35-52  

3  45-53   53-73  

4  58-77   76-93  

  

При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться следующими критериями.  

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа написана аккуратно, 

четко. Письмо соответствует всем требованиям каллиграфии. Учащийся систематически демонстрирует высокий уро-

вень написания диктантов.  

Отметка «4» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа написана аккуратно, 

четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм 

каллиграфии.  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной 

или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные от-

клонения от норм каллиграфии. Допускается по одному исправлению любого характера.  

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических ошибок в следующих воз-

можных вариантах:   

а) 3 орфографических и 2-3 пунктуационные,   

б) 4 орфографических и 2 пунктуационные,   

в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные от-

клонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера.  

Отметка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических ошибок. Работа выполнена 

небрежно, имеется много серьѐзных отклонений от норм каллиграфии  

  

Учет ошибок в диктанте:    

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове 

"песок" написал вместо "е" букву "и").  

2. 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").  

3. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания заключены в грам-

матических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). Первые 

три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоя-

тельная.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах.  
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2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями).  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой.  

  

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;  

- отсутствие "красной" строки.  

  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- две негрубые ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове.  

  

Негрубые ошибки:  

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

- недописанное слово;  

- единичный пропуск буквы на конце слова;    

- исключения из правил;  

- при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена.  

  

Грамматическое задание  

Отметка "5" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы и систематически 

демонстрирует высокий уровень выполнения грамматических заданий;   

Отметка "4" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;   

Отметка "3" – ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 

ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;   

Отметка "2" – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

Отметка "1" – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не  

справляется c большинством грамматических заданий, правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

  

Контрольное списывание  

«5» - нет ошибок; учащийся систематически демонстрирует грамотное письмо   

«4» - нет ошибок   

«3» - 1 ошибка или 1 исправление   

«2» - 2 ошибки и 1 исправление  «1» - 3 

ошибки (2-4 класс)   

  

Сочинение и изложение  

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, последовательное, ло-

гичное воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного, грамотное речевое оформление, 

правильное употребление слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая 

грамотность.  

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. Любое сочинение и изложение оце-

нивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм (5/4). Неудовле-

творительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения 
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и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе 

текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы).  

  

Изложение  

Организация и проведение изложений, сочинений.  

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной 

форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодич-

ность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изло-

жений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.   

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное вос-

произведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление 

слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.   

  

Отметка за содержание и речевое оформление:  

"5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, причем содержание практически полностью 

продублировано.  

"4" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.  

"3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и ре-

чевые неточности.  

"2" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.  

"1" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными пред-

ложениями, крайне однообразен словарь.  
  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, исправлений.  

"4" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

"3" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

"2"–имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.                                                                   

"1" – имеются более 6 орфографических ошибок.  

  

Примечание:  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только за «контрольные» изложения.   При этом все ошибки исправляются, учитель дает содержа-

тельную оценку работе на словах. После индивидуальной работы с учащимся над данным видом деятельности вы-

ставляется отметка на один балл выше.  

  

Сочинение  

Отметка за содержание и речевое оформление:  

"5" – логически последовательно раскрыта тема, творческий подход.  

"4" – логически последовательно раскрыта тема.  

"3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и ре-

чевые неточности.  

"2" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. "1" – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен   

  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, исправлений.  

"4" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

"3" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

"2" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.                                                                        

"1" – имеются более 6 орфографических ошибок.  
  

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). 

Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами.   

Объем словарных диктантов:  

• 2 класс 8 - 10 слов,  
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• 3 класс 10 - 12слов,  4 класс 12 -15 слов.  

Оценивание словарных диктантов:  

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение работы;  

Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; Отметка «3» ставится, 

если допущено 2 ошибки, 1 исправление; Отметка «2» ставится, если допущено 3 - 5 

ошибок.  

  

Оценка тестов.   

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с 

традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.   

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается 

отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если 

он дал не менее 75% правильных ответов.   

Как один из вариантов оценивания:  

 «высокий» - все предложенные задания выполнены правильно;  «средний» 

- все задания с незначительными погрешностями;  «низкий» - выполнены 

отдельные задания.  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 1015 минут в конце 

одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и 

выполнить их вместе с учащимися.  

  

Низкий уровень 0 - 

60%  

60 - 77%  77 - 90%  90 - 100%  

менее 17 баллов  18 - 22 балла  23 -26 баллов  27-30 баллов  

«2»  «3»  «4»  «5»  

  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.  

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом ре-

зультатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения 

умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок 

имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться 

как средняя оценка из всех.  

  

  

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению  

  

В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной информации, обо-

гащения читательского опыта, формирования стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное – развитие 

личности младшего школьника.  

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению должны прежде всего 

показать прочность и глубину полученных учащимися знаний и умений, определенных обязательным минимумом со-

держания образования в начальной школе и авторской программой курса.  

Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения (ознакомительное, углуб-

ленное, поисковое, просмотровое). Начитанность:   

• знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом государственного 

стандарта содержания начального образования по литературному чтению;  

• представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным минимумом 

содержания начального образования по предмету), их использование и понимание;  

• знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках и хрестоматиях для 

каждого класса.  

  

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов 

книги.  

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию и 

оценку художественного произведения как искусства слова. Особенности организации контроля по чтению.  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного 

опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Воз-
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можно проведение письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания типа 

«закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и 

в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются до-

ступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов 

(слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки по-

нимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 

группами.   

Виды проверочных и контрольных заданий:  

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);  

• литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности);  

• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание про-

читанного;  

• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности;  

• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух;  

• тексты и задания для проверки навыка чтения молча;  

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений;  

• итоговые тесты;  

• контрольные работы для проверки умений работать с книгой.  

  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

• неправильная постановка ударений (более двух);  

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтвер-

ждающие понимание основного содержания прочитанного;  

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

• не более двух неправильных ударений;  

• отдельные  нарушения  смысловых  пауз,  темпа  и  четкости  произношения слов 

при чтении вслух;  

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

• неточности при формулировке основной мысли произведения;  

• нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная выразитель-

ность при передаче характера персонажа.  

Тестовые задания - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных про-

изведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных. Выполненное задание оценивается 1 баллом, 

невыполненное - 0 баллов. Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик сделал более половины заданий, 

работа считается выполненной):   

«5» - ученик выполнил 90-100% работы;  

«4» - ученик выполнил 70-80% работы;  

«3» -  ученик выполнил 50-60% работы; «2»  - 

ученик выполнил менее 50% работы.  

Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции. Условно можно разбить на 3 вида: 

лексические, информационные, литературоведческие. Проверка проводится учащимися самостоятельно с использо-

ванием учебника и учебной хрестоматии. Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня всѐ 

верно», «У меня одна ошибка, но я еѐ нашѐл» и т.д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки:   

«5» - если в работе нет ошибок;  
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«4» - если в работе одна ошибка;  

«3» - если в работе две ошибки;  

«2»  - если в работе более двух ошибок.  

Диагностические задания - динамичная форма проверки, направленная на выявление уровня усвоения учеб-

ного материала и сформированности учебной и читательской деятельности. Диагностические задания выполняются 

учеником на бланках-карточках и оцениваются в баллах. Отметки за выполнение диагностических заданий:   

0 баллов – задание не выполнено;  

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 2 балла – задание выполнено 

верно.  

  

  

1 класс Навыки чтения (способ, правильность, понимание)  

 При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде всего, учитывать: понимание 

прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и 

умениями работать с текстом.        

 Повышенный уровень - плавный слоговой способ чтения без ошибок, отчетливо произносит звуки и слова, со-

блюдает ударение в словах.  

 Базовый уровень - слоговой способ чтения, при чтении допускается от 2 до 4 ошибок. Обучающийся не может по-

нять отдельные слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

 Ниже базового уровня -   чтение по буквам без смысловых пауз и чѐткости произношения, непонимание общего 

смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.  
  

 Работа учащихся с книгой  

 Повышенный уровень -  способность ученика самостоятельно ориентироваться в какойлибо детской книге из до-

ступного круга чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чѐм расскажет 

книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в 

тексте).  

 Базовый уровень -  самостоятельно умеет ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке и 

прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных 

внешних показателей еѐ содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте).  

    

  

  

Ниже базового уровня - обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется 

только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем 

расскажет книга), принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте).  

  

2-4 классы Навыки чтения (способ, правильность, понимание)  

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, 

ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает собственного отношения к 

читаемому; интонационный рисунок не нарушен; демонстрирует уровень чтения выше ожидаемого.  

Отметка «4» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, 

ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает собственного отношения к 

читаемому; интонационный рисунок не нарушен.  

Отметка «3» — ученик читает целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает со-

держание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок, ученик читает 

четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения к чита-

емому; интонационный рисунок нарушен.  

Отметка «2» — ученик правильно читает по слогам; передает содержание прочитанного с помощью вопросов 

учителя, читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют со-

держанию произведения.  

Отметка «1» — ученик правильно читает по слогам; не передает содержание прочитанного с помощью во-

просов учителя, читает тихо, не выделяет смысловые паузы и логические ударения, темп и тон чтения не соответствуют 

содержанию произведения.  
  

Устные ответы  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
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 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; демонстрирует повышенный уровень знаний.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. Отметка «1» ставится, если ученик:  

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  
  

Примечание  

Отметка «5», «4», «3», «2» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных уче-

ником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  
  

Чтение наизусть  

Отметка «5» -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает; систематически демонстрирует высокий 

уровень чтения наизусть.  

Отметка «4» -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Отметка «3» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправ-

ляет допущенные неточности.  

Отметка «2» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. Отметка «1» - нарушает 

последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.  

  

Выразительное чтение стихотворения Требования к вы-

разительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Отметка «5» - выполнены правильно все требования; учащийся систематически демонстрирует высокий уровень 

выразительного чтения.  

Отметка «4» - выполнены правильно все требования.  

Отметка «3» - не соблюдены 1-2 требования.  

Отметка «2» -допущены ошибки по трем требованиям.  

Отметка «1» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.  

  

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

 своевременно начинать читать свои слова.  

 подбирать правильную интонацию.  

 читать безошибочно.  
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 читать выразительно.  

Отметка «5» - выполнены все требования; учащийся систематически демонстрирует высокий уровень чтения по 

ролям.  

Отметка «4» - выполнены все требования.  

Отметка «3» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.  

Отметка «2» - допущены ошибки по двум требованиям. Отметка «1» - до-

пущены ошибки по трем требованиям.  

  

Пересказ  

Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соот-

ветствующих отрывков; систематически демонстрирует грамотный пересказ текста.  

Отметка «4» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соот-

ветствующих отрывков. Отметка «3» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Отметка «2» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содер-

жание прочитанного, допускает речевые ошибки.  Отметка «1» - не может передать содержание прочитанного.  

  

НОРМАТИВЫ ПО ПРОВЕРКЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (количество слов в минуту)  

Класс  на конец I полугодия  на конец II полугодия  

1 кл.   не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в минуту  

на «2» менее 15 (25) 

слов в минуту на «3» 

15-19 (25-34) слов на 

«4» 20-24 (35-40) слова 

на «5» от 25(41) слов  

2 кл.  

на «2» менее 25 (40) слов в минуту 

на «3» 25-29 (40-48) слов на «4» 

30-34 (49-54) слова на «5» от 35 

(55) слов  

на «2» менее 40 (50) 

слов в минуту на «3» 

40-44 (50-58) слова на 

«4» 45-49 (59-64) слов 

на «5» от 50 (65) слов  

3 кл.  

на «2» менее 40 (55) слов в минуту 

на «3» 40-49 (55-64) слов на «4» 

50-59 (65-69) слов на «5» от 60 

(70) слов  

на «2» менее 65 (70) 

слов в минуту на «3» 

65-69 (70-79) слов на 

«4» 70-74 (80-84) слова 

на «5» от 75 (85) слов  

4 кл.  

на «2» менее 65 (85) слов в минуту 

на «3» 65-74 (85-99) слова на «4» 

75-84 (100-114) слова на «5» от 85 

(115) слов  

на «2» менее 70 (100) слов 

в минуту на «3» 70-88 

(100-115) слов на «4» 

89-94 (116-124) слова на 

«5» от 95 (125) слов  

* В скобках даны повышенные нормы.  1 класс: оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». В I по-

лугодии техника чтения может не проводиться 

 Проверка навыков выразительного чтения – контроль может быть текущим, периодическим, итоговым.  

 «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своѐ от-

ношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения.  

«4» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает своѐ 

отношение к читаемому; интонационный рисунок нарушен.  

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не темп и тон чтения не со-

ответствует содержанию произведения.  

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». Оценка умений 

работать с книгой:  

• самостоятельное чтение книг;  

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  самостоятельный выбор и 

определение содержания по ее элементам;  работа с разными источниками информации.  

Оценка текущих и итоговых контрольных работ:  

«5» - если все задания выполнены верно;  

«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий; «3» - если 

выполнено ½ всех заданий;  

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий.  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по окружающему миру, ОРКСЭ   

  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий мир", оказы-

вает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания.  

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:  

- неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики  понятия несуще-

ственной;  

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; - незнание фактического 

материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ 

схемой, рисунком, иллюстративным материалом; - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному ре-

зультату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведче-

ских и исторических). Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие 

обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному ре-

зультату;         

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  

 При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-научного  и  

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обяза-

тельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесооб-

разно поэтому тестовые задания типа:  

– поиск ошибки;  

– выбор ответа;  

– продолжение или исправление высказывания.  

  

1 класс  

  

           Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблю-

дений и практических работ.   

 Повышенному уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, 

логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и 

социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 

практике.  

 Базовому уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, построенные как правильные, ло-

гически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, не-

полно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

 Ниже базового уровня 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.  

  

  

2 – 4 класс  
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Пересказ  

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 

кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. Приводит сравнение прочитанного с другим произведением, проводя параллель (при схожести сюжетов).  

«4» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 

кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков.  

«3» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их (иногда требуется помощь учителя). «2» - пересказывает при 

помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

ошибки. «1» - не может передать содержание прочитанного.  

  

Устный ответ  

«5» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно. В 

ответ на вопрос выдает информацию, дополнительно раскрывающую суть вопроса, но не пройденную на уроках.  

«4» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно.  

«3» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет, и 1-2 недочета в последовательности изложения.  

«2» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении понятий и формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обос-

новать свои суждения, излагает материал непоследовательно.  

«1» - ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке основных понятий, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

  

«Основы религиозных культур и светской этике»  

  

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусмат-

риваются. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и культу-

рологическая компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значения 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию.  

Оценка решает, как минимум, две основные задачи:  

- подведение итогов работы;  

- сравнение (с самим собой и другим).  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются систематизированные упражнения, тестовые 

задания разных типов, создание и презентация творческих проектов. Подходы к оцениванию представлены следующим 

образом: вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам соб-

ственной деятельности.   

  

  

  

Критерии оценок знаний, умений и навыков учащихся по изобразительному искусству и технологии  

  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

  

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации,  

3. Демонстрирование знаний выходящих за пределы изученной программы. Отметка "4":  
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации,  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с эле-

ментами научных понятий):  

1. Знание изученного программного материала, необходимость незначительной помощи преподавателя при ответе.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение ос-

новных правил культуры письменной и устной речи правил оформления письменных работ. Отметка "2"  

1. Знание и усвоение материала на низком уровне, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необхо-

димость значительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменно и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "1"  

1. Знание и усвоение материала на очень низком уровне, отдельные представления об изученном, материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

  

  

 «Технология»  

  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим 

критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продук-

тивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на  

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

  

  

Проверка и оценка практической работы учащихся Критерии и система оценки творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, 

как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание обучающегося.  

Отметка «5»   

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 3. изделие изго-

товлено с учетом установленных требований;  

4. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

5. Обучающийся продемонстрировал владение техникой выполнения работы выше установленного программой. 

Отметка «4»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 3. изделие изго-

товлено с учетом установленных требований;  

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. Отметка «3»  

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. в основном правильно выполняются приемы труда;  
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3. работа выполнялась самостоятельно;  

4. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

5. изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 6. полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «2»   

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

3. самостоятельность в работе была низкой;  

4. норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «1»   

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

2. неправильно выполнялись многие приемы труда;  

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

5. изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

6. не соблюдались многие правила техники безопасности.  

  

  

Критерии оценки проекта  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; со-

блюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной куль-

туры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; 

возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использо-

вания вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии.  

  

Отметка «5» - работа выполнена с соблюдением требований к работе; присутствует наличие исследовательской 

деятельности с решением проблемного вопроса. Отметка «4» - работа выполнена с соблюдением требований к работе.  

Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последова-

тельности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.  

Отметка «2» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последова-

тельности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформ-

лено небрежно или не закончено в срок.  

Отметка «1» - работа выполнена частично, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не оформлено 

вообще.  

  

  

 «Изобразительное искусство»  

  

Отметка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при соблюдении правил безопасно-

сти работы с инструментами, красками, палитрой; кроме этого обучающийся демонстрирует успехи в создании изоб-

ражения выше ожидаемого.  

Отметка «4» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при соблюдении правил безопасно-

сти работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, 

раскрыть тему, пользоваться палитрой, изученными приѐмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать 

рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока).  
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Отметка «3» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление без нарушения эскиза или 

сюжета рисунка.  

Отметка «2» выставляется, если рисунок выполнен недостаточно аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета.  

Отметка «1» - поставленные задачи не выполнены.  
  

Примечание  

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается,  
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оно подлежит исправлению, переделке.  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить на 1 балл или 

оценить это дополнительной отметкой. Рисунок с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначе-

нию, не оценивается, они подлежат исправлению, переделке. За готовый рисунок   во время проверочной ра-

боты оценка ставится всем учащимся.   

  

  

  

Критерии и нормы оценки по музыке  

  

Контроль и учет знаний и умений на уроках искусства должны стать стимулом в достижении успешных 

учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у них критическое отношение к своей работе и 

приучать их к самоконтролю. Объективная и справедливая оценка основывается не на формальной проверке, а 

на систематическом и целенаправленном учете всех видов деятельности ученика на уроке.  

Критерии оценивания знаний и практических умений по основным видам музыкальной деятельности  

  

Анализ-интерпретация музыкального произведения.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музы-

кальной выразительности;  

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе  

полученных знаний.  
  

Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. Обучающийся продемонстри-

ровал знания выходящие за рамки пройденного материала (сравнил изученное произведение с другими этого же 

автора или разных авторов и т.д.).  

Отметка «4» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. Отметка «3» - ответ правиль-

ный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выра-

зительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. Отметка «2» - ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  
  

Хоровое пение.  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно про-

вести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.  

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выпол-

нения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или ис-

полнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. Отметка «5»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение;  

- умение исполнять соло. Отметка «4»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; - выразительное исполнение. Отметка «3»:   

- знание мелодической линии и текста песни;  
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- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; - пение недостаточно выразительное. Отметка 

«2»  

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; - пение не-

выразительное.  

Отметка «1»  

- фальшивое исполнение.  

  

  

Драматизация музыкальных произведений Основные 

критерии:  

1) увлечѐнность деятельностью;  

2) естественность поведения;  

3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа;  

4) воображение и оригинальность образных действий;  

5) соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету программной музыки; 6) самостоятель-

ность в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной композиции игры;  

7) выразительность исполнения задуманного движения;  

8) координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий; 9) определение формы 

произведения.  

Отметка «5»  

- обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации;  

- естественно и выразительно исполняет творческое задание;  

- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа; - находит оригинальное решение реализации 

творческого задания;  

- реализует образ в соответствии с характером музыки;  

- самостоятельно выбирает определенные средства выражения во время реализации задуманной композиции 

игры;  

- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации;  

- самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, кульминация, завер-

шение.  

Отметка «4»  

- обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации, но при выпол-

нении заданий допущены незначительные погрешности;  

- естественно и выразительно исполняет творческое задание; - быстро реагирует 

на смену настроения во время развития образа; - находит оригинальное решение реали-

зации творческого задания.  

Отметка «3»  

- обучающийся участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;  

- не естественно и монотонно исполняет творческое задание;  

- с трудом переключается от одного настроения к другому во время развития образа;  

- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  

- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной композиции игры;  

- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий; определяет форму произведения 

(в ее основных фазах: начало, развитие, кульминация, завершение) с помощью педагога.  

Отметка «2»  

- обучающийся участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не выражает особых эмоций;  

- не может переключиться от одного настроения к другому во время развития образа;  
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- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  

- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной композиции игры;  

- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий;  

- не может определить форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, кульминация, завершение. 

Отметка «1»  

- обучающийся участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не выражает особых эмоций;  

- не может переключиться от одного настроения к другому во время развития образа;  

- не может реализовать образ в соответствии с характером музыки; - не может выбрать определенные средства 

выражения во время реализации задуманной композиции игры;  

- не чувствует ансамбль в коллективных формах заданий;  

- не может определить форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, кульминация, завершение.  

  

Основы музыкальной грамоты Основные 

критерии:  

1) правильность ответа;  

2) полнота ответа;  

3) точность формулировок и использование специальной терминологии;  

4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания  

Отметка «5»  

- обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев полностью основ-

ными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной программы, а также сверх программы;  

- даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам.  

Отметка «4»  

- обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев полностью основ-

ными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной программы;  

- даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам.  

Отметка «3»  

- имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев полностью основными 

понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной программы; - даѐт объяснения ос-

новным музыкальным терминам с помощью педагога.  

Отметка «2»  

- обучающийся имеет общее представление об элементах музыкальной речи;  

- владеет отдельными понятиями и терминами;  

- даѐт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам.  

Отметка «1»  

- обучающийся не распознает элементы музыкальной речи;  

- имеет поверхностное представление о средствах музыкальной выразительности; - не может дать 

объяснение или охарактеризовать ни одного музыкального термина.  

  

Оценка реферата (для 4 класса) Оценка «5»  

- работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

теме;  

показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию; показано умение 

систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку; - работа демонстрирует инди-

видуальность стиля автора, творческий подход; - работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к 

реферату, грамотно. Оценка «4»  

- работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной 

теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно;  
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- показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные не-

точности;  

- показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку; - работа 

оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению реферата (неправильно 

сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии).  

Оценка «3»  

- тема реферата раскрыта поверхностно;  

- изложение материала непоследовательно;  

- слабая аргументация выдвинутых тезисов;  

- не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография 

представлена слабо).  

Оценка «2»  

- тема реферата раскрыта поверхностно;  

- изложение материала непоследовательно;  

- слабая аргументация выдвинутых тезисов;  

- работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

Оценка «1»  

- тема реферата не раскрыта.  

- работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.  

  

Отметка за исполнение песни хором выставляется за качество исполненного произведения и указывает на 

качество коллективного продукта созданного классом. Как правило, всем обучающимся выставляется одина-

ковая отметка. Исключением может быть ученик, успешно исполняющий сольный фрагмент в песне.  

Характеристика индивидуальной отметки дается с целью предоставления обучающемуся возможности полу-

чить отметку дополнительно или исправить, «откорректировать» уже имеющуюся, охарактеризовав и про-

анализировав свой ответ.  

  

Примечание  

С учетом специфики предметов художественно-эстетического цикла оценка в виде отметки «1» не является 

стимулирующей и не способствует развитию интереса к предмету.  

  

  

  

Критерии и нормы оценки сдачи учащимися нормативов по физической культуре  

  

  

1 класс  

  

№  Упражнения  Мальчики   Девочки   

Повышенный 

уровень  

Базовый 

уровень  

Ниже  

базового 

уровня  

Повышенный 

уровень  

Базовый 

уровень  

Ниже  

базового 

уровня  

1.  Прыжок в длину с 

места (см)  

140 и более  101-139  100 и ме-

нее  

135и более  86 - 134  85 и менее  

2.  Метание набивного 

мяча (см)  

295 и более  196 - 294  195 и ме-

нее  

245и более  201-244  200 и ме-

нее  

3.  «Челночный  9,9 и менее  10,0 - 11,2 и  10,2 и менее  10,2 - 11,7 и  
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 бег» 3x10м (сек)   11,1  более   11,7  более  

4.  Прыжки со скакал-

кой   

Усвоено  Усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  

5.  Наклон вперед си-

дя(см)  

+6  +2 - +5  +1  +10  +3 - +9  +2  

6.  Бег 30м (сек)  5,6 и менее  5,7  - 7,4  7,5 и более  5,8 и менее  5,9  - 7,5  7,6 и более  

7.  Метание малого 

мяча 150г(м)  

Усвоено  Усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  Усвоено  

8.  Подтягивание в висе 

(раз)  

3  2  1  -  -  -  

9.  Ходьба на лыжах 1 

км  

без учета  

времени  

без  

учета вре-

мени  

без  

учета вре-

мени  

без учета  

времени  

без  

учета вре-

мени  

без  

учета вре-

мени  

10  Многоскоки  

(8прыжков) (м)  

8 и более  4,6-7,9  4,5 и менее  8,5 и более  4,6 -8 ,4  4,5 и менее  

11  Метание в цель с 6 

м.  

3  2  1  3  2  1  

12  6 – минутный бег  1100 и более  760- 

1090  

750 и ме-

нее  

900 и более  490-890  500 и ме-

нее  

13  Подтягивание в висе 

лежа (раз)  

-  -  -  9  3 - 8  2  

  

  

  

2 класс  

  

Контрольн Уровень физической подготовленности  

    

  

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

  Мальчики  Девочки  

Подтягивание в 

висе,  

14-16  8-13  5-7  3-4  1-2  -  -  -  -  -  

количество раз-

Подтягивание в  

висе лежа, со-

гнувшись, коли-

чество раз  

-  -  -  -  -  13-15  8-12  5-7  3-4  1-2  

Прыжок в 

длину с 

места, см  

143-150  128-142  119-127  110-118  102-109  136-146  118-135  108-117  110-117  103-109 

Бег 30 м с высо-

кого старта, с  

6,0-5,8  6,7-6,1  7,0-6,8  7,4-7,1  7,8-7,5  6,2-6,0  6,7-6,3  7,0-6,8  7,4-7,1  7,8-7,5  

Бег 1000 м (мин, с)  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  
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Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу, 

количество 

раз.  

17  12  8  5  2  11  7  5  3  2  

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический курс осуществляется 

следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«4» -  упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме, но потребовалась небольшая 

помощь учителя;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, 

например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными 

ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и 

других характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;  

«1» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными 

ошибками, с пропуском отдельных элементов.  

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных 

умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, 

не вступая в противоречие с образовательным стандартом.  

  

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу «5» - 

ставится если:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках 

окружающего мира, так и на уроках по другим предметам), а также знания из личного опыта и опыта других 

людей;  

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных приемов  (ана-

лиза, сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные тер-

мины.  

«4» -  ставится тогда, когда:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания  

(как на уроках окружающего мира, так и на уроках по другим предметам);  

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием общенаучных приемов (анализа, 

сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные тер-

мины.  

«3» - ставится если:  

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно 

в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 

1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов.  

 «2» - получает тот, кто:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;  

- определения понятий не достаточно четкие;  
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- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложе-

нии, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помо-

щью учителя;  

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий  

 «1» - получает тот, кто:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала;  

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов;  

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии.  

    5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

  Мальчики  Девочки  

 Подтягивание 

в висе, количе-

ство раз  

5  4  3  2  1  -  -  -  -  -  

Подтягивание 

в висе лежа, 

согнувшись,  

количество раз  

-  -  -  -  -  12  8  5  3  1  

Прыжок в 

длину с 

места, см  

150-160  131-149  120-130  110-119  100-109  143-152  126-142  115-125  105-114  95-104  

Бег 30 м с вы-

сокого старта, с  

5,8-5,6  6,3-5,9  6,6-6,4  6,9-6,7  7,7-7,0  6,3-6,0  6,4-6,9  7,8-7,0  8,5-7,9  8,9-8,6  

Бег 1000 м (мин, 

с)  

5,00  5,30  6,00  6,30  7,00  6,00  6,30  7,00  7,30  8,00  

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу, количе-

ство раз  

18  10  8  5  3  12  8   6  4  2  

3 класс  

  

  

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс осуществляется 

следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; демонстрация учащимся уровня 

выполнения упражнения выше ожидаемого  

«4» -  упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, 

например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

Контрольные  Уровень физической подготовленности  
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«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными 

ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и 

других характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;  

«1» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными 

ошибками, с пропуском отдельных элементов.  

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двига-

тельных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам 

педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.  

  

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу «5» - 

ставится если:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках 

ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также знания из личного опыта и опыта других людей;  

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных приемов (анализа, 

сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные тер-

мины.  

«4» -  ставится тогда, когда:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках 

ОБЖ, так и на уроках по другим предметам;  

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных приемов (анализа, 

сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные тер-

мины.  

 «3» - ставится если:  

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно 

в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 

1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов.  

«2» - получает тот, кто:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;  

- определения понятий не достаточно четкие;  

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложе-

нии, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью 

учителя;  

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий  

«1» - получает тот, кто:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала;  

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов;  

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

  

4 класс  

  

Контрольные   Уровень физической подготовленности   

    5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  
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  Мальчики   Девочки   

Подтягивание в висе, 

количество раз  

6  5  4  3  2  -  -  -  -  -  

Подтягивание в 

висе лежа, со-

гнувшись, коли-

чество раз  

-  -  -  -    18  15  12  9  6  

Бег 60 м низкого стар-

та, с  

10,0  10,8  11,0  11,8  12,6  10,3  11,0  11,5  12,0  12,5  

Бег 1000 м (мин, с)  4,30  5,00  5,30  6,30  7,00  5,00  5,40  6,30  7,00  7,30  

Прыжки в длину с ме-

ста (см)  

160  140  130  120  110  150  140  135  130  125  

Сгибание и разги-

бание рук в упоре 

лежа полу, (коли-

чество раз)  

20  14  12  9  6  14  10  7  5  3  

  

       Критерии оценивания различных видов работ  

       Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический курс осуществля-

ется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; демонстрация учащимся уровня 

выполнения упражнения выше ожидаемого  

«4» -  упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, 

например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными 

ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и 

других характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;  

«1» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными 

ошибками, с пропуском отдельных элементов.  

      Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двига-

тельных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам 

педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.  

  

  Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу «5» - 

ставится если:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках 

ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а также знания из личного опыта и опыта других людей;  

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных приемов (анализа, 

сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные тер-

мины.  

«4» -  ставится тогда, когда:  

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках 

ОБЖ, так и на уроках по другим предметам;  
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- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных приемов (анализа, 

сравнения, обобщение и выводов);  

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные тер-

мины.  

 «3» - ставится если:  

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно 

в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 

1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов.  

«2» - получает тот, кто:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;  

- определения понятий не достаточно четкие;  

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложе-

нии, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью 

учителя;  

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий  

«1» - получает тот, кто:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала;  

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов;  

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии.  

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии  

  

  

Критерии и нормы оценки по английскому языку.  

  

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии оценива-

ния:   

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;   

• правильный, но неполный или неточный ответ;  • неправильный ответ;  • нет ответа.   

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;   

• однотипные ошибки;  • негрубые ошибки;  

• недочеты.   

  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

в полном объеме соответствует учебной программе (правильный полный ответ, представляющий собой связ-

ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик применяет знания на практике, приводит собственные примеры и примеры из 

жизни окружающих его людей).   

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем знаний, умений и 

навыков составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логи-

чески последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в кон-

кретных случаях. Ученик применяет знания на практике).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две не-

грубые ошибки, или три недочета и объем знаний, умений и навыков составляет 70-90% содержания (пра-

вильный, но не совсем точный ответ).  
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Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два 

недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, 

или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет знаниями, умениями и навыками в объеме 40-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку «1» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и гру-

бые ошибки, объем знаний, умений и навыков обучающегося составляет менее 40% содержания.   

  

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учѐтом знаний, умений и 

навыков по разным видам речевой деятельности: аудирование (Listening) чтение (Reading) письмо(Writing) 

говорение (Speaking).  
  

Важными факторами при выставлении отметок являются:   

- понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера  

(Listening);   

- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения ком-

муникативной задачи (Listening);   

- использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности (Listening).  - по-

нимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера  

(Reading);   

- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения ком-

муникативной задачи (Reading);   

- использовать прочитанную информацию в других видах речевой деятельности (Reading).   

- организация написания письма (Writing);   

- решение коммуникативной задачи (Writing);   

- употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);  - грамотность изложения и орфо-

графия (Writing).  

- навыки использования английского языка (Speaking);   

- решение коммуникативной задачи (Speaking); взаимодействие с собеседником (Speaking);  - лек-

сическое оформление речи (Speaking);  - грамматическое оформление речи (Speaking).  

При выставлении отметок необходимо соблюдать:   

- объективность оценки результатов;   

- единство требований ко всем школьникам.   

Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля:   

а) текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и  

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой);   

б) промежуточная аттестация (обучающихся 2-4 классов проводится в конце учебного года  

для диагностики уровня усвоения образовательной программы).   

  

Требования по иностранному языку, принимаемые за 100% выполнения программы.  1-4 классы  

Говорение   5 – 6 фраз (монолог)   

2 – 3 реплики со стороны каждого учащегося (диалог).  

Аудирование  Текст до одной минуты звучания, восприятие речи учителя, собеседников, сообщений, рассказов.  

Чтение   До 100 слов (без артиклей). Использование двуязычного словаря.  

Письмо   Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

  

Критерии оценивания письменных работ   
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За письменные работы (самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов:  

  

Виды работ  Оценка «1»  Оценка «2»  Оценка «3»  Оценка «4»  

Самостоятельные работы, сло-

варные диктанты  

от 0% до 59%  от 60% до 74%  от 75% до 94%  от 95% до 100%  

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды мини-сочинений, проектные работы, вт.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям:   

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в за-

дании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем 

уровне, соблюдение норм вежливости).   

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы).  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку).  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку).  

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).   

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, мини-сочинения, проектные  

работы, в т.ч. в группах)   

Балл 

ы  

Критерии оценки  

«5»  1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

 2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и превышены требова-

ния данного года обучения.   

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамма-

тические ошибки отсутствуют.   

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

6. Учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы, знания, умения и 

навыки сверх программы.  

«4»  1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения.   

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамма-

тические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.   

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
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расстановки запятых.  

«3»  1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логиче-

ской связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки.   

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, граммати-

ческие ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.   

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, со-

блюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предло-

жения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых.  

«2»  1. Содержание: коммуникативная задача решена.  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно исполь-

зованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден.   

3. Лексика: имеются случаи неадекватного употребления лексики.   

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.   

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых.  

«1»  1.Содержание: коммуникативная задача не решена.   

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логиче-

ской связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.   

3. Лексика: большое количество лексических ошибок.   

4.Грамматика: большое количество грамматических ошибок.   

5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не  

 соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

  

Соотнесение оценки с планируемыми результатами.   

          Традиционно оценка, получаемая школьниками на уроке, не привязывалась к целям (зада-

чам) обучения. Цели обучения (в контексте учителя) и оцениваемые результаты существовали как бы сами по 

себе. Понятие «планируемые результаты» в процедуре оценивания не использовалось. В настоящее время в 

качестве целей обучения выступают «планируемые результаты», которые доводятся до школьников, напри-

мер, в форме «планируемых достижений». А сама процедура оценивания заключается в соотнесении того, что 

было запланировано, с тем, что получилось.   
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          Одной из составляющей оценки сформированности универсальных учебных действий яв-

ляется накопительная система оценки - пример этому - портфолио учащихся (портфель достижений или язы-

ковой портфель).   

          Портфолио широко применяется в технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо (РКЧП). Портфолио – это технология сбора и анализа информации о процессе обучения и 

результатах учебной деятельности. Для учащегося портфолио – организатор его учебной деятельности, для 

учителя – средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности.   

• Ученик собирает материал в портфолио;   В основе оценивания результатов лежат 

самооценка и взаимооценка.  

Создание портфолио нацелено и на формирование определенных умений:  

• Отбирать и оценивать информацию;   

• Точно определять цели, которых он хотел бы достичь;   

• Планировать свою деятельность;   

• Давать оценки и самооценки;   

• Отслеживать собственные ошибки и исправлять их.   

          Языковой портфель - это личный документ, который позволяет ученику оценить собствен-

ную языковую компетенцию в различных языках и его контакты с другими культурами. Языковой портфель 

представляет собой реальный личностный образовательный продукт, который учащийся создает в процессе 

изучения языка и культуры, он позволяет проследить прогресс в изучении английского языка, развивать ин-

дивидуальные языковые способности.   

          Языковой портфель служит средством неформального оценивания его достижений, не яв-

ляясь инструментом контроля.   

Цель введения языкового портфеля:   

• Прослеживание индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе 

получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других учеников.   

• Оценивание его образовательных достижений и дополнение (замена) результатов те-

стирования и других традиционных форм контроля.   

Цель портфеля:   

• формирование учебной компетенции и развитие реальной самостоятельности учаще-

гося в учебной деятельности по овладению иностранным языком и иноязычной культурой;   

• формирование у учащихся гражданского самосознания (гражданин России/ мира);   

формирование у учащихся стремления самостоятельно осваивать культурное и языковое наследие 

Европы;  

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обуча-

ющихся.   

Задачи портфеля:   

- отмечать языковые способности, умения, навыки учащегося;   

- отслеживать опыт межкультурного общения учащегося;   

- исследовать развитие учащегося в течение определѐнного времени;   

- изучить особенности себя как личности и развивать самоуверенность; развивать 

письменные навыки;   

- обеспечивать преемственность в процессе обучения (при переходе в другое учебное 

заведение, изучение языков на протяжении всей жизни);   

- подготавливать к поступлению в среднее/высшее профессиональное учебное заведение 

и на работу.   

Функции портфеля:   

• портфель демонстрирует способности ученика по иностранному языку;   

• портфель позволяет ученику, а также учителю оценить, в какой степени учащийся способен 

общаться на иностранном языке.   

Структура и содержание портфеля   
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Структура Портфеля для учащихся начальной школы состоит из трех разделов, предваряемых ав-

тобиографической страничкой.   

Раздел I. «Языки, которые я знаю».   

Здесь ученик описывает свой опыт изучения языков и межкультурного общения, а также определяет 

свой уровень владения соответствующим языком. Данный раздел может включать в себя следующие пункты: · 

Языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои родственники. · Где я учился/училась. · Языки, 

которые я изучал/изучала в школе. · Языки, которые я изучал/изучала вне школы. · Пребывание за границей. · 

Анкеты для выявления интересов, увлечений и т.д. учащегося.  

Раздел II. «Мои успехи».   

Предназначен для формирования самостоятельной оценки детьми своих успехов в изучении нерод-

ного языка как средства межкультурного общения. Здесь представлены контрольные листы для самооценки по 

4 видам речевой деятельности.   

Раздел III. «Моя копилка».   

Данный раздел содержит материал, который кажется ученику интересным и информативным. Этот 

материал ученик помещает в портфель в качестве иллюстраций тех достижений в области изучения языка, 

которые были представлены в разделах «Языки, которые я знаю» и «Мои успехи».   

Оценка портфолио   

Оценка портфолио – это новая форма контроля полученных знаний, позволяющая школьникам 

учиться на собственных ошибках. Последовательность оценки портфолио такова: сначала учитель объясняет 

ученикам, какие задачи им предстоит решить и за какое время. Затем они договариваются о том, какие мате-

риалы составят совокупный критерий оценки портфолио. Когда же занятия по теме подойдут к концу, уча-

щиеся должны будут, во-первых, отобрать лучшее из своих работ по изученному материалу, во-вторых, со-

ставить отчет о проделанной работе, в-третьих, самим себе выставить оценку. Только после выполнения трех 

условий ученические работы передаются учителю, который пишет на них критический отзыв и ставит свою 

оценку, принимая во внимание оценку, которую школьник выставил себе сам.   
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Приложение №2 

 

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

График контрольных мероприятий 

2 класс 

Русский язык 2 класс ст
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

осознавать язык как основное средство общения;               

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по 

твѐрдости (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 учѐтом функций букв е, ѐ, 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; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);               

·        распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;               
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·        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 орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фами-

лиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными, разделительный мягкий знак;               

·        правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 

слов;               

·        писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 

слов с учѐтом изученных 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 определѐнную тему, 

по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;               

·        формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 пред-

ложения);               

·        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 объѐмом 30-45 слов с опорой на вопросы;               

·        объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач.               
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Литературное чтение 2 класс 
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной за-

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

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

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
              

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

восприятию и небольшие по объѐму 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 стихо-

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма);               

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор-

мулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;               



149 

 

·различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

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

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 
              

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

жения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

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

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

              

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования 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 произведения;               

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

предложений); 
              

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

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям;               

· выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, исполь-

зуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;               

·       использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.               
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в англоязычных странах;                

 рассказывать о себе, своей семье, друге               

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа               

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное 
              

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
              

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию               

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу               

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения               

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования 
              

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, мо-

дальные глаголы can, may, личные местоимения; прилагательные в положительной 

степени; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения пространственных отношений 
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;               

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в преде-

лах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);               

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выра-

жения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 100;               

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – 

устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;               

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

ние), деления (делимое, делитель, частное); 
              

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;               

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимо-

сти (рубль, копейка);               

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 
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сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на»; 
              

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая за-

пись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или дей-

ствий, записывать ответ; 
              

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, много-

угольник;               

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью ли-

нейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;               

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;               

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямо-

угольника (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, гео-

метрических фигур);               

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);               

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур);               

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);               

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;               

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;               

составлять (дополнять) текстовую задачу;               

проверять правильность вычисления, измерения.               
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Предметные результаты обучающихся         

обучающийся должен уметь:         

·        находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;          

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

·        проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного 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 объек-

тами, 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 (досто-

примечательности родного края, музейные экспонаты) 

        

·        описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в 

том числе звѐзды, созвездия, планеты;          

·        группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;          
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·        сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;          

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

·        создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе;          

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

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

и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;          

·        соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро;          

·        соблюдать режим дня и питания;  

 

      

·        безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-телекоммуникационную сеть Интернет;          

·        безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимо-

сти).         
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Предметные результаты обучающихся         

обучающийся должен уметь:         

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», 

«макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической де-

ятельности;         

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
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распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность 

– симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные осо-

бенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;         

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой дея-

тельности;         

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, уби-

рать рабочее место;         

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные 

задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту;         

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый 

картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие);         

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба, линия симметрии); 

        

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертѐжных ин-

струментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 
        

выполнять биговку;         

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани 

по нему/ней; 
        

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;         

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную конструкцию с изображениями еѐ раз-

вѐртки; 
        

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 
        

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;         



156 

 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 
        

делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
        

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
        

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную дея-

тельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 
        

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.         

 

Изобразительное искусство 2 класс к
р

№
1

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

к
р

№
2

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

к
р

№
3

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

и
то

го
в
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

(п
р

о
м

е-

ж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
) 

м
ай

 

Предметные результаты обучающихся         

обучающийся должен уметь:         

различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн);   

 

    

узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека;         

различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами худо-

жественного языка;         

воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; художественной деятельности;         

понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии;     
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воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания;   

 

    

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн;   

 

    

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу         

использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы;         

 изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;         

различать хроматические и ахроматические цвета;         

владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;         

выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных географических широт;         

использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;         

создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира.         

различать и изображать различные виды линии горизонта;         

подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;         

передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами;         

применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства;         

соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;         

передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка и живописи.         

использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных географических широт         

передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам;         
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Предметные результаты обучающихся             

обучающийся должен уметь:             

Классифицировать физические упражнения             

Объяснять особенности применения физических упражнений, относящихся к разной классификации. 
            

Демонстрировать технику простых акробатических упражнения.             

Применять акробатические упражнения в подвижных играх и эстафетах с элементами гимнастики             

Демонстрировать технику простых прикладных гимнастических упражнения. 
            

Выполнять простые общеразвивающие гимнастические упражнения.             

устный ответ по разделу «Строевые упражнения и команды             

- выполнение учебных заданий по гимнастике;              

Планирование режима дня             

Правила закаливания             

Правила личной гигиены             
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Бег и беговые упражнения             

Метания             

Прыжковые упражнения             

Демонстрировать технику бега и беговых упражнений.             

Применять технику бега и беговых упражнений в изменяющейся ситуации подвижных игр и эстафет             

Применять технику прыжков и прыжковых упражнений в изменяющейся ситуации подвижных игр и эс-

тафет             

Демонстрировать технику способов передвижения на лыжах             

Соблюдать правила применения спортивного инвентаря лыжника             

Характеризовать и применять правила техники безопасности, предупреждения травматизма на занятиях 

лыжной подготовкой.             

Подвижные игры и эстафеты на развитие физических качеств             

Подвижные игры и эстафеты на развитие физических качеств             

Подвижные игры с элементами спортивных игр             

Комплексы упражнений на развитие физических качеств             

Соблюдать технику безопасности на занятиях физической культурой согласно инструкции.             

Выбирать наиболее безопасный вид деятельности на занятиях физической культурой.             
 

3 класс 
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Предметные результаты обучающихся                         

обучающийся должен уметь:                         

·       объяснять значение русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации;                         

·       характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам;                         

·       производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);                         

·       определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными;                         

·       различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния тер-

мина); различать однокоренные слова и синонимы;                         

·       находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс;                         

·       выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать си-

нонимы и антонимы к словам разных частей речи;                         
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·       распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи);                         

·       определять значение слова в тексте;                         

·       распознавать имена существительные; определять грамматические при-

знаки имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями;                         

·       распознавать имена прилагательные; определять грамматические при-

знаки имѐн прилагательных: род, число, падеж;                         

·       изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в един-

ственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существи-

тельных;                         

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени - по родам;                         

·       распознавать личные местоимения (в начальной форме);                         

·       использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв 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 пред-

ложения;                         

·       распознавать распространѐнные и нераспространѐнные 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 согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами;                         

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

писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных 

правил правописания;                         
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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) ин-

формации простые выводы (1-2 предложения);                         

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предло-

жений на определѐнную 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 этикета;                         

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но);                         

определять ключевые слова в тексте;                         

определять тему текста и основную мысль текста;                         

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

предложений их смысловое содержание;                         
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Предметные результаты обучающихся               
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обучающийся должен уметь:               

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить 

в  фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;               

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);               

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

объѐму 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), отличать лирическое произведение от эпического;               

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;               

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;               

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный);               

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характе-

ристики 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, опи-

санной картине, 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 

использования 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, за 

головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);               

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое вы-

сказывание 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 рассказ-

чика, от третьего лица;               

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐтом 

специфики учебного и художественного текстов;               
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- 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 

содержанию 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;               

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать 

о прочитанной книге;               

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для полу-

чения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.               
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носи-

телями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения               

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения               

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;               

 описывать человека, животное, предмет, картину;               

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии               

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их содержание               
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читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться;               

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответ-

ствующую интонацию 

              

письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);               

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;               

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости               
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Предметные результаты обучающихся                     

обучающийся должен уметь:                     

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                     

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – 

письменно)                     

умножение 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;                     
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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 прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события;                     

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотно-

шение «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 расчѐтов) соотношение между величинами;                     

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление вели-

чины на однозначное число;                     

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавли-

вать его реалистичность, проверять вычисления);                     

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 (одно-двухшаговые), в том числе 

с использованием изученных связок;                     

классифицировать объекты по одному-двум признакам;                     

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (напри-

мер, расписание, режим работы), на предметах  повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а 

также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы;                     

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму;                     

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);                     

выбирать верное решение математической задачи                     
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Окружающий мир  3 класс ст
ар

то
в
ая

 д
и

аг
н

о
с
ти

к
а 

се
н

тя
б

р
ь
 

к
р

№
1

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

к
р

№
2

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

за
ч

ет
 н

о
я
б

р
ь
 

к
р

№
3

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

к
р

№
4

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

к
р

№
5

 (
в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 К
Т

П
) 

и
то

го
в
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
) 

м
ай

 

Предметные результаты обучающихся                 

обучающийся должен уметь:                 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государ-

ственным символам России и своего региона;                  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме;                  

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;                  

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;                  

различать расходы и доходы семейного бюджета;                  

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;                  

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опы-

тов;                  

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 характерные свойства;                  

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы;                  

·       использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явле-                 
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ний и процессов в природе, организме человека;  

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопро-

вождая выступление 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 здо-

рового 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 информацион-

но-телекоммуникационную сеть Интернет;                  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.                 
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Предметные результаты обучающихся         

обучающийся должен уметь:         

- понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»;          

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного); - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;          

- называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль и  др.);          
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- читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с  помощью чертѐжных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль);          

- 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 до-

страивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать ком-

бинированные 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, техно-

логическим 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 учащихся);          

- 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 инфор-

мации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий;          

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений.          
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Предметные результаты обучающихся         

обучающийся должен уметь:         

расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;         

различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности;         

различать основные виды и жанры пластических искусств;         

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер и эмоциональное состояние средствами художественного языка;         

различать основные виды и жанры пластических искусств;         

расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;         

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;         

изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;         

использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции;         

использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового портрета;         

понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса в живописи;         

пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;         

применять простые способы оптического смешения цветов;         

распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости         

различать контрасты в рисунке;         

 использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные фактуры;         
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выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для создания образа природы, передачи ее 

разных состояний;         

представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции;         

изображать узоры и орнаменты других народностей.         
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

Классифицировать физические упражнения               

Объяснять особенности применения физических упражнений, относящихся к разной классификации. 
              

Демонстрировать технику простых акробатических упражнения.               

Применять акробатические упражнения в подвижных играх и эстафетах с элементами гимнастики               

Демонстрировать технику простых прикладных гимнастических упражнения.               

Выполнять простые общеразвивающие гимнастические упражнения.               

устный ответ по разделу «Строевые упражнения и команды               

- выполнение учебных заданий по гимнастике;                

Планирование режима дня               

Правила закаливания               

Правила личной гигиены               
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Бег и беговые упражнения               

Метания               

Прыжковые упражнения               

Демонстрировать технику бега и беговых упражнений.               

Применять технику бега и беговых упражнений в изменяющейся ситуации подвижных игр и эстафет               

Применять технику прыжков и прыжковых упражнений в изменяющейся ситуации подвижных игр и эстафет               

Демонстрировать технику способов передвижения на лыжах               

Соблюдать правила применения спортивного инвентаря лыжника               

Характеризовать и применять правила техники безопасности, предупреждения травматизма на занятиях лыжной подго-

товкой.               

Подвижные игры и эстафеты на развитие физических качеств               

Подвижные игры и эстафеты на развитие физических качеств               

Подвижные игры с элементами спортивных игр               

Комплексы упражнений на развитие физических качеств               

Соблюдать технику безопасности на занятиях физической культурой согласно инструкции.               

Выбирать наиболее безопасный вид деятельности на занятиях физической культурой.               

 

 

 

 

4 класс 
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Предметные результаты обучающихся                   

обучающийся должен уметь:                   

выполнять фонетический  анализ слова                   

выполнять орфографический анализ слов                   

выполнять лексический анализ слов                    

знать виды и правописание приставок                   

знать  правописание разделительных Ъ и Ь знаков                   

знать правописание корней с безударными, непроверяемыми гласными.                   

знать правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными.                   

знать правописание Ё-О после шипящих в корне слова.                   

выполнять морфологический анализ имени существительного                   

выполнять морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного).                   

знать склонение имен прилагательных                   

 знать правописание безударных окончаний имен прилагательных                   

правописание О —Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных                   

знать о правописании -ТСЯ и -ТСЯ в глаголах.                    

определять главные члены предложения                    

определять  второстепенные члены предложения                    

определять однородные члены предложения.                   

выполнять пунктуационное оформление предложений с прямой речью                   
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выполнять пунктуационный разбор предложений                   
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Предметные результаты обучающихся                       

обучающийся должен уметь:                       

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       вычита-

ние с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и де-

ление 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, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий;                       

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по крите-

риям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помо-

щью калькулятора;                       

находить долю величины, величину по ее доле;                       

находить неизвестный компонент арифметического действия;                       
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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, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), пло-

щади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки-

лометр в час);                       

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объѐмом работы;                       

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления;                       

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов), 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, ко-

нус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену);                       

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов);                       

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);                       

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;                       

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;                       
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-обсуждении),соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в англоязычных странах;·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;·рассказывать о 

себе, своей семье, друге               

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, постро-

енных в основном на знакомом языковом материале               

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом               

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале               

читать про себя и находить необходимую информацию               

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения               

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

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец)               
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Физическая культура 4 класс ст
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Предметные результаты обучающихся               

обучающийся должен уметь:               

Классифицировать физические упражнения               

Объяснять особенности применения физических упражнений, относящихся к разной классификации. 
              

Демонстрировать технику простых акробатических упражнения.               

Применять акробатические упражнения в подвижных играх и эстафетах с элементами гимнастики               

Демонстрировать технику простых прикладных гимнастических упражнения.               

Выполнять простые общеразвивающие гимнастические упражнения.               

устный ответ по разделу «Строевые упражнения и команды               

- выполнение учебных заданий по гимнастике;                

Планирование режима дня               

Правила закаливания               

Правила личной гигиены               

Бег и беговые упражнения               

Метания               

Прыжковые упражнения               

Демонстрировать технику бега и беговых упражнений.               

Применять технику бега и беговых упражнений в изменяющейся ситуации подвижных игр и эстафет               

Применять технику прыжков и прыжковых упражнений в изменяющейся ситуации подвижных игр и эстафет               

Демонстрировать технику способов передвижения на лыжах               

Соблюдать правила применения спортивного инвентаря лыжника               



178 

 

Характеризовать и применять правила техники безопасности, предупреждения травматизма на занятиях лыжной подготов-

кой.               

Подвижные игры и эстафеты на развитие физических качеств               

Подвижные игры и эстафеты на развитие физических качеств               

Подвижные игры с элементами спортивных игр               

Комплексы упражнений на развитие физических качеств               

Соблюдать технику безопасности на занятиях физической культурой согласно инструкции.               

Выбирать наиболее безопасный вид деятельности на занятиях физической культурой.               
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Предметные результаты обучающихся         

обучающийся должен уметь:         

передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;     

 

  

передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; - передавать воздушную перспективу, 

глубину земли и высоту неба;         

передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение;         

 изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;         

понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира;         
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изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь родной природы, людей и сказок с му-

зыкальной культурой.         

узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они выполнены;         

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство);         

 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;         

понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости;         

работать в смешанной технике на разных видах бумаги;         

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;         

составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;           

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика;         

передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками графики, рисунка и живописи;         

осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и года;         

четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше;         

владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную краску, применять хроматические и 

ахроматические цвета;         

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;         

 изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;          

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компо-

зиций на заданные темы;         
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Музыка 
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Обучающийся должен уметь:                         

1 модуль "Народная музыка России"                         

Определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов Рос-

сии;                         

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 ком-

позиторскому или народному творчеству                         

Различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и  кол-

лективов – народных и академических                         

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни                         

2 модуль "Классическая музыка"                         

Различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-

дение, исполнительский состав                         

Различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш)                         

Различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,  

приводить примеры                         
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Воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия                         

Характеризовать выразительные средства, использованные композитором для со-

здания музыкального образа                         

Соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств                         

3 модуль "Музыка в жизни человека"                         

Исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол-

нять песни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмо-

ции, чувства и настроения;                         

Воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-

чать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и мар-

шевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);                         

Осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетво-

рению эстетических потребностей                         

4 модуль «Музыка народов мира»                         

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 композиторов (из числа изученных культур-

но-национальных традиций и жанров);                         

Различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль-

ные), вычленять и называть типичные жанровые признаки                         

5 модуль "Духовная музыка"                         

Определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение;                         

Исполнять доступные образцы духовной музыки;                         

Рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио-

нальной религиозной традиции)                         

6 модуль "Музыка театра и кино"                         
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определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл);                         

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так 

далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фраг-

менты) и их авторов;                         

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;                         

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, 

хореограф, певец, художник и другие                         

7 модуль "Современная музыкальная культура"                         

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;                         

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза);                         

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкальновыра-

зительными средствами при исполнении;                         

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука                         

8 модуль "Музыкальная грамота"                         

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие                         

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов;                         

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций;                         

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;                         

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рон-

до, вариации;                         

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки;                         

исполнять песни с простым мелодическим рисунком                         
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Основы религиозных культур и светской этики  
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Предметные результаты обучающихся           

обучающийся должен уметь:           

Выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
          

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 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 российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений 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, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в от-

ношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 
          

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение раз-

личать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 
          

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граж-

данской) этики; 
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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 (государственные, народные, ре-

лигиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

          

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь 

и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
          

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ значение; выражать уважение российской госу-

дарственности, 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 гражданственно-

сти и патриотизма в истории России; 
          

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности;           

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 
          

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутрен-

нюю установку личности поступать согласно своей совести; 
          

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудниче-

ства последователей традиционных религий;           

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;           

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.           
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Приложение №3 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

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. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова, работа со звуко-

выми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и 

глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

Графика[2] 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мяг-

кости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требо-

вания, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. По-

нимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приѐмы и последова-

тельность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипя-

щих в сочетаниях жи, ши (в положении 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. 

Твѐрдые 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 твѐрдости согласных звуков буквами а, о, 

у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, 

ѐ, 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. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упо-

рядочения списка слов. 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

перенос слов (без учѐта 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. 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ безударный; согласный 

твѐрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; раздели-

тельный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и после глас-

ных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 
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Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия[4] 

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 учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

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 из-

меняемых 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. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные 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 одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные пред-

ложения. 

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 жи-

вотных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учѐта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы 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, географи-

ческие названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного ре-

шения 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 лич-

ные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заго-

ловков 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, содержа-

щейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 

 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твѐрдый (мяг-

кий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 

твѐрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизно-

симыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия[4] 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного 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 (род-

ственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изу-

ченного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑ значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные един-

ственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн суще-

ствительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существи-

тельные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


189 

 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прила-

гательного от формы имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам 

(кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Настоящее, бу-

дущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем вре-

мени. 

Частица не, еѐ 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 распространѐнные и нераспространѐнные. 

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 орфо-

графическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твѐрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 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; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координи-

ровать) 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 местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Зву-

ко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
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Орфоэпия[4] 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 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 орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения 

слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, уста-

ревших 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 (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на 

-ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имѐн существи-

тельных 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 имѐн 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). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды пред-

ложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (по-

вторение 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: сложносочинѐнные с союзами 

и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных тек-

стов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на 

-ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имѐн существи-

тельных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
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наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 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, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или 

основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, богатства и вы-

разительности 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 вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте ин-

формации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение грамоте» из Феде-

ральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное 

содержание прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены 

[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом 

«Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение обуча-

ющимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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 государственного 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 идѐт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с которыми идѐт 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 адек-

ватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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 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 самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемле-

мых 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 идѐт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт 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 самостоя-

тельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка 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 действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

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

вания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, са-

мостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предло-

женного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, де-

лать 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 ситу-

ации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 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 позна-

вательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой инфор-

мации, 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 пред-

ложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информацион-

но-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 действий: 

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

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 результа-

тах наблюдения, выполненного 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 действий: 

 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 действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 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 критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять 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 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом 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 твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв рус-

ского алфавита для упорядочения 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 предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после ши-

пящих 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 объѐмом не 

более 25 слов; 

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

объѐмом не более 20 слов, правописание 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 соот-

ветствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 
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 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением со-

гласных); 

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

букв е, ѐ, 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 зна-

чение по учебным словарям; 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 орфографическом словаре учебника); прописная буква в име-

нах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное напи-

сание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 

45 слов с учѐтом изученных 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 определѐнную 

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 объѐмом 30-45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем 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 твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотноше-

ние звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разде-

лительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

нимы; 

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

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: 

род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: 

род, число, падеж; 

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

падежом, числом и родом имѐн 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 прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространѐнные и нераспространѐнные 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 орфогра-

фическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

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

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом 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 вы-

воды (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на определѐнную 

тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; со-

здавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

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

но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

ловое 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; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык 

как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 
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 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 определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; прово-

дить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, па-

деж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем вре-

мени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными чле-

нами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (слож-

носочинѐнные 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 (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн суще-

ствительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); без-

ударные падежные окончания имѐн 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, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 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 ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая орфо-

эпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

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

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

ставленной 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, включѐнных в федеральный перечень.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество  

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Обучение грамоте  

1.1 Слово и предложение  5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 Фонетика  23  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.3 Письмо  70  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.4 Развитие речи  2   

Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс  

2.1 Общие сведения о языке  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Фонетика  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.3 Графика  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.4 Лексика и морфология  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.5 Синтаксис  5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.6 Орфография и пунктуация  14  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.7 Развитие речи  10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  50   

Резервное время  15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-  165   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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ГРАММЕ 

 

2 КЛАСС 

№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы  

Количество  

часов 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

1 Общие сведения о языке  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 Фонетика и графика  6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 Лексика   10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 Состав слова  14  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 Морфология  19  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 Синтаксис  8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 Орфография и пунктуация  50  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 Развитие речи  30  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Резервное время  32   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   

 

3 КЛАСС 

№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы  

Количество  

часов 
 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

1 Общие сведения о языке  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 Фонетика и графика  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 Лексика   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 Состав слова  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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5 Морфология  43  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 Синтаксис  13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 Орфография и пунктуация  50  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 Развитие речи  30  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Резервное время  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 170  

 

 

4 КЛАСС 

№ п/п  

 
Наименование разделов и тем 

программы  

Количество  

часов 
 

 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы. 

1 Общие сведения о языке  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 Фонетика и графика  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 Лексика   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 Состав слова  5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 Морфология  43  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 Синтаксис  16  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 Орфография и пунктуация  50  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 Развитие речи  30  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Резервное время  18   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 170  

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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Приложение №3.1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание 

текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в 

слове и определение количества звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосо-

четаний, 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 (проговари-

вание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художе-

ственной литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх произведений). Фольклорная и лите-

ратурная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в рус-

ских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение 

к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные 

(авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвя-

щено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспи-

тывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (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). 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, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Ко-

сточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по 

выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. 

Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравствен-

ной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многооб-

разие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, по-

тешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный 
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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 (трѐх-четырѐх авторов 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. Характери-

стика героя: описание его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин 

«Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора 

по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ре-

бѐнку, 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 трѐх произведений). Способность 

автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фанта-

стическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», 

Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – источник не-

обходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – 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 действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных 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 объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в преде-

лах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и лите-

ратурная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует фор-

мированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зри-

тельного 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, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
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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. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и 

природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Оте-

честву. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произве-

дению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

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, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скорого-

ворки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счѐт – основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народ-

ной мудрости, 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, рус-

ская 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 времѐн года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на про-

изведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.).  

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. Скре-

бицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соко-

лов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: 

не менее четырѐх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. 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. 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 явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произве-

дения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, осо-
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бенностей языка. 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 «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – 

тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина 

и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихо-

творных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и науч-

но-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 художника-

ми-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. При-

швин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музы-

кант», 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 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность 

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 др.). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художе-

ственного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» и другие 

(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на 

основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, спра-

вочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

небольшие по объѐму 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 чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литера-

турная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в 

тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предло-

женному алгоритму, устанавливать последовательность 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 фор-

мированию умений: 
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 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе реко-

мендованного 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 (прослушанного) 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 своѐ 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 партнѐров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат ра-

боты. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история – важные темы произведений литературы (произ-

ведения одного-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 ХIХ и ХХ 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 выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударе-

ния.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васи-

льев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный 

словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лек-

сика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.). 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 (напевность исполнения, выразительность), характе-

ристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как ге-

роического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 
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представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произ-

ведения. 

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. Пуш-

кина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приѐм 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 не-

достатки. 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 ХIХ–ХХ веков. Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. 

Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ вырази-

тельное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные 

полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тек-

сте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произ-

ведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поѐт, глаза 

прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берѐза», Н.А. Некрасов «Же-

лезная 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 трѐх 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 рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, тек-

ста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произве-

дения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листо-

падничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: вер-

ность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: 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 «Приѐмыш» 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 прожи-

вания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: 
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судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх 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 рас-

сказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. Носов 

«Весѐлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору): литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о жи-

вотных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, 

Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по вы-

бору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с 

учѐтом 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 универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

 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, озаглавливать 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 фор-

мированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуко-

вую (музыкальное произведение); 

 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 своѐ 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 еѐ в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
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 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при необ-

ходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оцени-

вать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и про-

заических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырѐх, например произ-

ведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о про-

явлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представите-

лей 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 нрав-

ственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произве-

дениях 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 воен-

но-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 литературы. Малые жанры фольклора (назначение, срав-

нение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, быто-

вые, 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, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по вы-

бору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алѐше Поповиче, 

Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства ху-

дожественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). Литератур-

ные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа ав-

торской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой 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. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ 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 муравьи» и другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трѐх)

. Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 
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«свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литератур-

ных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, осо-

бенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок», С.Т. Ак-

саков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чте-

ния: 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 

др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания художе-

ственного 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 поля-

ми…», 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 трѐх 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 – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх авторов): на примере произведений В. П. 

Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебѐ-

душка» 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 трѐх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гари-

на-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отно-

шение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» (отдель-

ные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке 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.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, 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 Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произве-

дения Дж. Свифта, Марка Твена.  
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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 ка-

талог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ спра-

вочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальных 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 объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своѐ 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, эпи-

зодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать кри-

терий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нару-

шенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихо-

творного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют фор-

мированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей; 

 характеризовать книгу по еѐ 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 ху-

дожественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на за-

данную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать чита-

тельскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок 

и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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 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. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение грамоте» из Феде-

ральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное 

чтение», остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета «Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Лич-

ностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обще-

ственным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта приме-

нения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории 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 процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литера-

туры и творчества народов России; 

 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: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, про-

явление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведе-

ний 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 ис-

кусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готов-

ность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произве-

дений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих худо-

жественный образ. 

Трудовое воспитание: 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отно-

шение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отра-

жѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, 

идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его ав-

тора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нару-

шенную 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, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

женных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло-

женных 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 проведѐнного 

наблюдения (опыта, 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 предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предло-

женного учителем способа еѐ проверки; 

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

ционной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: распреде-

лять 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представ-

лены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

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

циях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

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

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 

объѐму 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, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
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 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактиче-

скому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: опре-

делять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрица-

тельные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечат-

лении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, за-

головок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой 

на предложенные ключевые 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 алго-

ритму; 

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

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуа-

циях: 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 нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз-

ных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без от-

меточного 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 фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (ли-

тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, но-

минативный); 

 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, характеризовать отношение 

автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования 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 принад-

лежность 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 произведения; 
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 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

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

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литера-

туры, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ-

ведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без от-

меточного 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), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (ли-

тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов тек-

ста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять порт-

ретные 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, по-

ступкам, описанной картине, 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 использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, харак-

тер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно фор-

мулировать 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, рас-

суждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 
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 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произве-

дения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на за-

данную тему по содержанию 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 произ-

ведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 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, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-

ний; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию ху-

дожественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чте-

ния; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без от-

меточного 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), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

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

фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персона-

жей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произ-

ведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, по-

ступков 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 выразитель-

ности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, харак-

тер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, слово-

употребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанно-

го/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, вы-

борочно, 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 произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности пись-

менной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ре-

сурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы. 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 Фонетика  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.3 Чтение  72  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и лите-

ратурная (авторская) 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Произведения о детях и для детей  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.3 Произведения о родной природе  6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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2.5 
Произведения о братьях наших мень-

ших 
 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.6 Произведения о маме  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.7 
Фольклорные и авторские произведения 

о чудесах и фантазии 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  40   

Резервное время  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 132  

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  
Количество часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы. 

1 О нашей Родине  6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (осень) 
 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 О детях и дружбе  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 Мир сказок  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 
 12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 О братьях наших меньших  18  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна и лето) 
 18  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 О наших близких, о семье  13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

10 Зарубежная литература  11  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

11 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и спра-

вочной литературой) 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Резервное время  8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136  

 

  

3 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

 часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы. 

1 О Родине и еѐ истории  6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 Творчество И.А.Крылова  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 Творчество А.С.Пушкина  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 
Картины природы в произведе-

ниях поэтов и писателей ХIХ века 
 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 Литературная сказка  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 
Картины природы в произведе-

ниях поэтов и писателей XX века 
 10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 
Произведения о взаимоотноше-

ниях человека и животных 
 16  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

10 Произведения о детях  18  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

11 Юмористические произведения  6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

12 Зарубежная литература  10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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13 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и спра-

вочной литературой) 

 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Резервное время  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136  

 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество  

часов 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы. 

1 
О Родине, героические стра-

ницы истории 
 12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 Творчество И.А.Крылова  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 Творчество А.С.Пушкина  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 Литературная сказка  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 
 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

10 
Произведения о животных и 

родной природе 
 12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

11 Произведения о детях  13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

12 Пьеса  5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

13 Юмористические произведения   6  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

14 Зарубежная литература  8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

15 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и спра-

вочной литературой 

 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Резервное время  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136  

 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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Приложение №3.2 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

1 класс 

Моя семья. Моя школа. Моя комната. Мои домашние животные. Моя еда. 

 

2 класс 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 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). 

3 класс 

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. Времена года (месяцы). 

4 класс 

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. Каникулы. 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 детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся 

достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты.   

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности, организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Лич-

ностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность обу-

чающихся 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 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-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям.  

Эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов;  
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— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. Физического воспитания, 

формирования 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.  

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 профес-

сиям  

Экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе;  

— неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 — первоначальные представления о научной картине мира;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии. 

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

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

 — объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

ного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблю-

дению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред-

ложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло-

женных 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;  

3) работа с информацией:  

— 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 предло-

женного педагогическим работником способа еѐ проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение универсаль-

ными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  
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— 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 своѐ мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

— готовить небольшие публичные выступления;  

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

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 

еѐ 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 универсаль-

ными учебными регулятивными действиями:  

  1) самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

  2) самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 — корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные результаты.  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникатив-

ной компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

1 класс. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Обучающийся научится: 

Диалогическая речь 

Участвовать  в диалоге в ситуациях повседневного общения: 

• диалог этикетного характера: уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, пред-

ставиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

• диалог-расспрос: уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?; 

• диалог-побуждение к действию. 

Соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Монологическая речь 

Составлять небольшие монологические высказывания: 

• рассказ о себе, своем друге, своей семье; 

• описание предмета, картинки; 

• описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

 

Аудирование. 

Обучающийся научится:  

 

Воспринимать  и понимать: 

• речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

• небольших простых сообщений; 

• основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 
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Языковые знания и навыки.  

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 

• Адекватное произношение и различение на слух звуков английского языка.  

• Соблюдение норм произношения и правильной интонации основных типов английских предложений 

(утвердительное, побудительное, вопросительное, отрицательное, восклицательное). 

 

Лексическая сторона речи. 

В число тех лексических единиц, которые дети будут использовать в своей продуктивной устной речи, входят 

существительные, имена собственные, глаголы с конкретным значением, количественные числительные, неко-

торые личные и притяжательные местоимения, качественные прилагательные, наречия, предлоги, междометия, 

союзы, а также речевые клише. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся освоит речевые образцы: 

 

I am … . 

Are you … ? 

Who are you? / Who is he (she)? 

How old are you? / How old is he (she)? 

Where are you from? – I am from … . 

Where is he (she) from? / He (she) is from … . 

What is your name? – My name is … . 

What is his (her) name? – His (her) name is … . 

How are you? – I am fine (OK / bed). 

How is he (she)? – He (she) is fine (OK / bed). 

Have you got a … ? / Has he (she) got … ? 

I’ve got a … . / He (she) has got … . 

I haven’t got … . / He (she) hasn’t got … 

I love … . 

How many … have you (has he / she) got? 

I like … . 

What toys have you (has he / she) got? 

I like to play with … . 

Let’s … . 

It’s a … . / Is it … ? – It’s not a … . 

What colour is (are) your (his / her) … ? 

I want (to be) … . 

Where do you go to … ? 

What game(s) do you like to play? 

Where do you like to play … ? 

Do you (they … ) like to go to the … ? 

What game(s) does he / she like to play? 

What do you like to do? 

Does he / she like to … ? 

What does he / she like to do? 

He / she doesn’t like to … . 

Существительные в единственном и множественном числе; прилагательные в положительной степени; ме-

стоимения: личные, притяжательные и вопросительные; количественные числительные. 

 

 Социокультурные знания и умения. 

 Обучающийся научится использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
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 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным и региональным фольклором, доступными образцами художествен-

ной литературы на английском языке, более глубокого осознания некоторых особенностей изучаемого 

языка 

 

2 класс.  

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Обучающийся научится: 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 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 объѐмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы.  

 

Аудирование. 

Обучающийся научится:  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 — воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, ис-

пользуя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 се-

кунд).  

Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

 — читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

 — читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и язы-

ковую догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо. 

Обучающийся научится: 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки.  

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 — знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их 

озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять неко-

торые 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 ритми-

ко-интонационных особенностей.  

 

Графика, орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

— правильно писать изученные слова;  

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и мо-

дального глаголов.  

Лексическая сторона речи. 
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Обучающийся научится: 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом 

году обучения; 

 — использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. Грамматическая сторона 

речи 

Обучающийся научится: 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побу-

дительные (в утвердительной форме);  

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 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 (He 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 утвердительной 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 сan/can’t для выражения умения 

(I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль 

с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образо-

ванное 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).  

Социокультурные знания и умения. 

 Обучающийся научится: 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

3 класс.  

Коммуникативные умения.  

Говорение. 

Обучающийся научится: 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 ре-

плик со стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами (объѐм 

монологического высказывания — не менее 4 фраз).  
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Аудирование. 

Обучающийся научится: 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на 

услышанное; — воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического харак-

тера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70  слов, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной 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 контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 

слов).  

Письмо. 

Обучающийся научится:  

 — заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна прожи-

вания, любимые занятия и т. д.; 

 — писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

 — создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 — применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);  

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night);  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 — различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

 — правильно писать изученные слова; 

 — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи. 

 Обучающийся научится: 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 — 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 повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях;  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 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 неопределѐнные местоимения some/any в по-

вествовательных и вопросительных предложениях; 

 — 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. 

Обучающийся научится: 

 — владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в неко торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарно-

сти, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством);  

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 класс.  

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Обучающийся научится: 

 — вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на ос-

нове 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 опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стан-

дартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 

реплик со стороны каждого собеседника; 

 — создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-

ние/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 

класса (объѐм монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

 — создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к пред-

мету речи; 

 — передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами в 

объѐме не менее 4—5 фраз. 

 — представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая иллюстративный мате-

риал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 фраз.  

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 — воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения 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, до-

гадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

 

 

Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

 — читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 
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 — читать про себя 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, с  использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения  — до 160 слов; 

 — прогнозировать содержание текста на основе заголовка; — читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию.  

Письмо. 

Обучающийся научится: 

 — заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства 

(страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;  

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением по-

желаний; — писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения — до 50 

слов).  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 — читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 — различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

 — правильно писать изученные слова; 

 — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении).  

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

 — распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play).  

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), 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 будущего 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 no; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, об-

разованные 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. 

Обучающийся научится: 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, изви-

нение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

 — знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 — знать некоторых литературных персонажей;  

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);  

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
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1 класс 

№ Изучаемый 

раздел, тема 

урока  

Коли-

чество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1 Моя семья! 7 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

2 Моя школа! 8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

3 Моя комната! 7 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

4 Мои домашние 

животные! 

6 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

5 Моя еда! 6 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

 

2 класс 

№ Изучаемый 

раздел, тема 

урока  

Количе-

ство часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1 Знакомство 8  https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

2 Моя семья и 

мой дом 

10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

3 День рождения. 

Еда 

14 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

4 Животные 10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

5 Игрушки 10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

6 Каникулы 10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

7 Время показа 

шоу!  

6 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

 

3 класс  

 

№ Изучаемый 

раздел, тема 

урока  

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1 Вводный мо-

дуль  

2 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

2 Модуль 1. 

Школьные дни 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

3 Модуль 2. Се-

мья 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

4 Модуль 3. 

Все,что я 

люблю 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

5 Модуль 

4.Игрушки 

5 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

6 Модуль 5. 

Пушистые 

друзья 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

7 Модуль 6. 

Дом,милый 

дом 

10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

8 Модуль 7. 

Выходной 

9 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

9 Модуль 8. День 

за днем 

10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 
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4 класс 

  

№ Изучаемый 

раздел, тема урока  

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1 Вводный модуль  2 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

2 Модуль 1. Семья и 

друзья. 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

3 Модуль 2. Рабо-

чий день 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

4 Модуль 3. Уго-

щения 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

5 Модуль 4. 

В зоопарке 

7 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

6 Модуль 5. 

 Где вы были 

вчера? 

10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

7 Модуль 6. Рас-

скажите сказку 

7 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

8 Модуль 7. Лучшие 

времена 

8 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

9  Модуль 8. Путе-

шествия  

10 https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 
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Приложение №3.3 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и величи-

ны», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фи-

гуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, запись результата 

цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (умень-

шение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ 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 величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление пространственных от-

ношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение от-

резка, 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: еѐ 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-трѐх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометри-

ческой фигуры.  

Изучение математики 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.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать 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 счѐте.  
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У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, 

записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел), описывать 

положение предмета 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 еѐ 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 приѐма выполнения действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной деятельности: 

договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

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 чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их приме-

нение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Про-

верка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов дей-

ствий 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 действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более 

трѐх действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные приѐмы вычислений: использование 

переместительного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в 

два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Ре-

шение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчѐтные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. 



235 

 

Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соот-

ветствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоуголь-

ник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоуголь-

ника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

изображѐнного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

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 (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометриче-

ских фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажѐрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных 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; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками 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 действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таб-

лица) 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 уни-

версальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, конструирования 

утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 
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приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение геометриче-

ских 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 матери-

алом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, обратного дей-

ствия; 

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, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию 

(устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью 

измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять 

прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, 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, квадрат-

ный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, 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 калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий (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…», «больше – меньше в…»), зависимостей 
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(«купля-продажа», расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 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 до-

лей 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 заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге пря-

моугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуж-

дения 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, по-

ездов), 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. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) 

по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы 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 действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертѐж; 

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 уни-

версальных 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 прак-

тической 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, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления, проверять 

полноту и правильность 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 цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя или 

подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соот-

ношение между единицами в пределах 100 000. 

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 выра-

жения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неиз-

вестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на модели, 

планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), куп-

ли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахож-

дение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, 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 простран-

ственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоуголь-

ников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трѐх прямоугольников (квадратов). 
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Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). 

Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руководством 

педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электрон-

ная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся началь-

ного общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях и рас-

суждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак 

сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ решения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, 

ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (изме-

рительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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 кон-

тролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных уни-

версальных 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, построения 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: 
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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 поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 

расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, приближѐнная оценка расстояний и временных ин-

тервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения 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 личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека, 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 одноклассникам, 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 в своих силах при решении поставленных за-

дач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного 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 самостоя-

тельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», «причина – 

следствие», «протяжѐнность»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группиров-

ка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и жи-

тейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в со-

ответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 
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понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, ис-

пользовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информа-

ции. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

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. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупре-

ждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возник-

новения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без пе-

рехода через десяток; 
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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 (во-

прос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – короче», «выше – ни-

же», «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 объ-

ектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объектов по-

вседневной 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 у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

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); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и письменно, 

умножение и деление в пределах 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 (килограмм), 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), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметиче-

ского действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх 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, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 
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К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

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); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – 

письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и пись-

менно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скоб-

ками 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 прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотно-

шение «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 расчѐтов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление вели-

чины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

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 (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (напри-

мер, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

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 у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

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 арифметиче-

ских действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 
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находить долю величины, величину по еѐ доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, пло-

щадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вмести-

мости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сан-

тиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путѐм, между производительностью, временем и объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата изме-

рений; 

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 необ-

ходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответ-

ствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение 

времени, выполнение расчѐтов), 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 простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трѐх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трѐхшаговые); 

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, счѐт, меню, прайс-лист, объ-

явление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в прак-

тических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

 

Количество ча-

сов 

 

Электронные (цифро-

вые) образовательные ре-

сурсы. 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 Числа от 0 до 10  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.3 Числа от 11 до 20  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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РЭШ https://resh.edu.ru 

1.4 Длина. Измерение длины  7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание в пределах 10  11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Сложение и вычитание в пределах 20  29  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4.2 Геометрические фигуры  17  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, группы объ-

ектов 
 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5.2 Таблицы  7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 Величины  10  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Умножение и деление  25  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.3 
Арифметические действия с числами в 

пределах 100 
 12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4.2 Геометрические величины  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  14  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного материала  9   

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 8  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   

 

3 КЛАСС  

№ п/п  
Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Числа и величины  

1.1 Числа  10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 Величины  8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Числовые выражения  7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3.2 Решение задач  11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4.2 Геометрические величины  13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  4   

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 7  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   

https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 Величины  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  23  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Числовые выражения  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4.2 Геометрические величины  8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14   

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 7  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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Приложение №3.4 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаи-

моотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопас-

ной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоот-

ношения 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 населѐнного пункта (города, села), региона. Куль-

турные объекты родного края. 

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 предметам, 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 природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лист-

венные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая харак-

теристика 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 др.). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Пра-

вила использования электронных средств, оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная раз-

метка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронный дневник и элек-

тронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе 

от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 

внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует фор-

мированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, иллюстраций, видео, 

таблицы;  
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 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 участни-

ков; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; воспроизводить 

наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать 

предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 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 (вы-

полнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выпол-

нять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 

работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми прибо-

рами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять 

работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возника-

ющие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. Государственные символы 

России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строитель-

ство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные до-

стопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение 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 особенностям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 

условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

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 внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход из-

менений в жизни животных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. За-

поведники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и ра-

циональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
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Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, по-

садка, размещение 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 мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изу-

ченного);  

 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: 

1. 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; запо-

ведник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого суще-

ства; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

6. 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 обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику;  
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 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, 

сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения.  

 

 

 

 

3 КЛАСС 

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 ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России. Особенности 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. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух 

– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни чело-

века. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, еѐ состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Разнообразие растений. 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 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 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 сооб-

щества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-

тельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 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 жи-

лого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 
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водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование в признаках мо-

шеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социаль-

ных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по пред-

ложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклас-

сниками 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 явлениями;  

 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 фор-

мированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную инфор-

мацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах, схемах, в 

том числе в информационно-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: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник 

культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство 

природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, до-

рожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой по-

мощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное 

суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения.  

 

4 КЛАСС 
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Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 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 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 своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным 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, 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. 

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, религиозной 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. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн 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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 объ-

екта). 

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: воды, 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 учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, 

правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных 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);  
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 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

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

ложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объек-

тивность информации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях кон-

тролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подго-

тавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного 

наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных при-

вычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, справедливости и 

др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изучен-

ного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 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 – руководитель, подчи-

нѐнный, напарник, 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено на до-

стижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонаци-

ональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к рос-

сийскому 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 ин-

дивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доб-

рожелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим лю-

дям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

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

творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физиче-

скому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

ности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазви-

тия; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоя-

тельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

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

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на ос-

нове предложенного алгоритма;  
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 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предполо-

жению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

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

предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

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

рода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его послед-

ствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 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 проведѐнного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения инфор-

мации с учѐтом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно задан-

ному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предло-

женного учителем способа еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстра-

цию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-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 (отчѐт, выступление, высказывание) и гра-

фическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно вы-

сказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

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

жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, пла-

каты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

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

дачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
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 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 преду-

преждения, в том числе в житейских 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.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) за-

дачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной де-

ятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, об-

суждать 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 без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

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 своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, со-

блюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные мате-

риалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; дере-

вья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблю-

дения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 

вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

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

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащѐнных экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и электронными 

ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

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;  
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 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам 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 со-

бытий 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 при-

роды в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (до-

стопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и яв-

ления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты;  

 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 развѐрнутые 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 положи-

тельного и негативного отношения 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 информацион-

но-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необхо-

димости). 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

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

ние к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного 

края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоратив-

но-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

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

окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифика-

цию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их су-

щественные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения ин-

формации, ответов на вопросы;  



260 

 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простей-

ших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обще-

стве, сопровождая выступление 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 информаци-

онно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

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

государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, 

реки, озѐра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 

России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в 

том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположе-

нию несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабора-

торного оборудования и измерительных приборов, следуя 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 ха-

рактерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые 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;  
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 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструк-

туры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учре-

ждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество  

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 
Семья. Взаимоотношения и взаимо-

помощь в семье. 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.3 Россия - наша Родина.  11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда обитания человека. 

Взаимосвязи между человеком и при-

родой. 

 13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 
Растительный мир. Растения бли-

жайшего окружения. 
 9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.3 
Мир животных. Разные группы жи-

вотных. 
 15  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3.2 
Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети Интернет 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 66  

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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2 КЛАСС 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

 

Количество 

 часов 
 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 
Семья. Семейные ценности и тради-

ции 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.3 
Правила культурного поведения в 

общественных местах 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия. 
 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Многообразие растений  8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.3 Многообразие животных  11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.4 
Красная книга России. Заповедники и 

природные парки 
 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3.2 

Безопасность в школе и общественном 

транспорте, безопасность в сети Интер-

нет 

 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   

 

3 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  14  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 

людей. 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.3 Страны и народы мира.  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы изучения природы. Разнооб-

разие веществ в окружающем мире. 
 11  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.3 Разнообразие растений  7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.4 Разнообразие животных  7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.5 Природные сообщества  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.6 Человек - часть природы  5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3.2 
Правила безопасного поведения пас-

сажира. Безопасность в сети Интернет 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   

 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем программы  

Количество  

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

1.2 
История Отечества. «Лента времени» и исто-

рическая карта 
 17  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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1.3 
Человек - творец культурных ценностей. 

Всемирное культурное наследие 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей природы. 

Солнечная система 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.2 
Формы земной поверхности. Водоемы и их 

разнообразие 
 9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.3 
Природные зоны России: общее представле-

ние, основные природные зоны 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2.4 
Природные и культурные объекты Всемир-

ного наследия. Экологические проблемы 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика вред-

ных привычек 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность в сети 

Интернет 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 
 68  

 

 
 

  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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Приложение №3.5 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Содержание учебного предмета, курса. 

 
Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль граж-

данина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни-

мательства. Что значит быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать цен-

ность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать 

никакой религии; 

 строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения догова-

риваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности со-

беседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, про-

являть уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного ве-

роисповедания; 

 строить своѐ поведение с учѐтом 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 своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оп-

тимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного по-

иска для выполнения учебных заданий; 
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 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного постро-

ения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения опреде-

лять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пре-

делах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблю-

дение, чтение, сравнение, вычисление); 

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

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приво-

дить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к 

определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, 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 еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, про-

изведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, рас-

крывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ 

мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников об-

щения; 

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

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

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной дея-

тельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмо-

ционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их пре-

дупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные пра-

вила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному само-

ограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окру-

жающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравствен-

ные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о 

других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 
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 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно выска-

зывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу 

с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать 

следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

 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; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (лю-

бовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозавет-

ных 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 православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в пра-

вославии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спаси-

теле, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), мо-

нашестве 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 трѐх, включая Воскресение Христово и Рожде-

ство Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, 

предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) и 

значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объ-

яснять 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 государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи-

озной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
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людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как мно-

гоэтничного 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 трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

 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 вы-

страивании 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 ис-

ламской культуре, единобожии, вере и еѐ 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, об-

щения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответствен-

ности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, 

предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарактеризовать назна-

чение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять 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 еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи-

озной культуры и внутреннюю установку 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 мно-

гоэтничного 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 трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 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 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 (со-

страдание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с 

неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 

совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буд-

дийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человече-

ской 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 ответствен-

ности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, 

предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ 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 еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи-

озной культуры и внутреннюю установку 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 мно-

гоэтничного 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 трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 
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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, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение за-

поведей, борьба с грехом и спасение), основное содержание 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 единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся 

деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения 

с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственно-

сти членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ 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 иудаизма 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 еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи-

озной культуры и внутреннюю установку 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 мно-

гоэтничного 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 трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур 

народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 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 морали в традиционных религиях России (право-
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славие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, ис-

ламе, 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 ве-

роучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Три-

питака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий 

народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еѐ значение в ре-

лигиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искус-

ства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и по-

этика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры 

народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи-

озной культуры и внутреннюю установку 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 мно-

гоэтничного 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 православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России. 

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 значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-

ности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 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 российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений 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 (справедли-

вость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимо-
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уважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской свет-

ской (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; лю-

бовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государ-

ственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), 

о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских тра-

диционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для 

совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, за-

конных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринима-

тельства 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 до-

стопримечательностях 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 государ-

ственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и пред-

ставлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской 

светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 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 мно-

гоэтничного 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 православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество 
часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные ре-

сурсы. 

1 Россия — наша Родина 1 Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 
Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Нормы морали. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 
Государство и мораль гражданина. Ос-

новной Закон (Конституция) в государстве 

как источник российской гражданской этики 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 
Образцы нравственности в культуре Оте-

чества, народов России. Природа и человек 

8 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 
Праздники как одна из форм исторической 

памяти 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 
Семейные ценности. Этика семейных от-

ношений 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 
Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 
Что значит быть нравственным в наше 

время. Методы нравственного самосовер-

шенствования 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 Этикет 
2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

10 
Любовь и уважение к Отечеству. Патрио-

тизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   
 

  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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Приложение №3.6 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Содержание обучения 

1 класс 

 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в за-

висимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особен-

ности. Приѐмы рисования линией.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма.  

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей це-

лого (на основе рисунков животных).  

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения це-

лостности. Цельная форма и еѐ части.  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете.  

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. Живопись 

(гуашь), аппликация или смешанная техника.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  

Модуль «Скульптура»  
Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.  

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов.  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, складывания.  

Объѐмная 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 восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнамен-

тами в предметах декоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.  

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы над изоб-

ражением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев.  

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных про-

мыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов).  

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации.  

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги.  

Модуль «Архитектура»  
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий.  

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических тел. 

Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐма 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 за-

висимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).  

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответ-

ствии с изучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной 

на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих прак-

тических задач  — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся 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. 

 

 

2 класс 

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, приѐмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции  — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).  

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматрива-

ние графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись»  
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приѐмы 

работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 

краски.  

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью.  

Цвет тѐплый и холодный  — цветовой контраст.  

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и освет-

ление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.  

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, 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 пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художе-

ственного народного промысла . Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Со-

блюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и лѐгкой, 

стремительной формы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства 

(кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  

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; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных промыслов).  

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские укра-

шения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.  

Модуль «Архитектура»  
Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закру-

чивания, надрезания. Макетирование 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. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным ха-

рактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмо-

ционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.  

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба и роспись и 

др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произ-

ведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их про-

порций, характера движения, пластики.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редак-

торе).  

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копиро-

вание геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в про-

грамме Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тѐплый и хо-

лодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и  др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

 

3 класс  

Модуль «Графика»  
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 открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката.  

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектур-

ных 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).  

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 личность ученика.  

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 состо-

яние неба в изображении.  

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей композицион-

ного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.  

Модуль «Скульптура»  
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнного образа 

(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).  

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путѐм 

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»  
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Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тради-

циях 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. Рас-

сматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, 

скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

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, картона, 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»  
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг.  

Восприятие объектов окружающего мира  — архитектура, улицы города или села. Памятники архи-

тектуры и архитектурные достопримечательности (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 Третья-

ковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобра-

зительных искусств имени А.  С.  Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Вирту-

альные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к кол-

лекции 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 (портреты, пейзажи и др.).  

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и др.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, 

улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и 

др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, много-

кратное 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 поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

4 класс  

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение 

размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового 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» 
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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 ребѐнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивиду-

альных 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 значи-

тельности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в художествен-

ной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение налич-

ников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

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 народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости 

в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функци-

онального и декоративного в архитектуре традиционного 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 древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий 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, Псков-

ский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастыр-

ских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный 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 Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

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 ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Ста-

линградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору 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 крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и  др., в том числе с 

учѐтом местных традиций). 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе про-

порций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в вирту-

альный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Планируемые результаты освоения 

Учебного предмета «изобразительное искусство» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные по-

зиции и социально значимые личностные 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 школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративноприкладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 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 личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эс-

тетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художествен-

но-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответ-

ственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, при-

общения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоциональ-

но-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые зна-

ния. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества.  

Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально значимых отно-

шений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстети-

ческое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружа-

ющим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, куль-

турному наследию. Ценности познават 

ельной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и при-

роды. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выпол-

нении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и 

еѐ 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 освое-

нию художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспиты-
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ваются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой дея-

тельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
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 основаниях;  

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тѐмное  — светлое) в пространственных и плоскостных объ-

ектах;  

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия:  

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов;  

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художе-

ственных заданий;  

 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды;  

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-

но-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам 

по результатам проведѐнного наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных компози-

ций; классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей;  

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

Работа с информацией:  

 использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных 

видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художе-

ственные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, пред-

ложенных учителем;  

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Обучающийся научится  следующим действиям:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами;  

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 
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 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности;  

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта;  

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соот-

ветствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать наме-

рения и переживания свои и других людей;  

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной дея-

тельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающийся научится  следующим действиям:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружаю-

щем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС  

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.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 

задач рисунка.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художе-

ственной деятельности.  

Уметь 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 выра-

жения (в рамках программного материала).  

 

Модуль «Живопись».  
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт жиз-

ненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения но-

вого цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные пе-

дагогом.  

 

Модуль «Скульптура».  
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).  

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объѐмном изображении.  

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 

складывания, надрезания, закручивания и др.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произ-

ведениях декоративно-прикладного искусства.  
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Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анимали-

стические.  

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 учѐтом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 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 характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий.  

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных 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». 

 

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 учѐтом 

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 значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 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 при-

роды.  

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре.  

 

2 КЛАСС  

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твѐрдых, 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 выражения содержания.  

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).  

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-

странстве; 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 характер 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.  

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чѐрной (для изменения их тона).  
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Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные оттенки 

цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и  др.  

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные 

и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей.  

 

Модуль «Скульптура»  
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить 

приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов).  

Знать 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 (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серѐжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.).  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов.  

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учѐтом местных промыслов).  

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственные 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 соответ-

ствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте.  

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

 

Модуль «Архитектура»  
Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 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.  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в ил-

люстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.  

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литератур-

ных 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 орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов 

(И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.  П.  Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).  
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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. Васнецова, 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 приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов.  

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева).  

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта.  

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика»  
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 

детских книг, о  работе художников-иллюстраторов.  

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и ил-

люстраций на развороте.  

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе худож-

ника над шрифтовой композицией.  

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 спектаклю 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 спек-

такля).  

 

Модуль «Живопись»  
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению.  

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюр-

мортах известных отечественных художников.  

Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета».  

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нѐм 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 путѐм добавления к ней не-

обходимых деталей и тем самым «одушевления 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 приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хох-

ломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).  
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Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с 

опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.  

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 та-

кого макета.  

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих 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 ил-

люстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную ин-

формацию; знать имена нескольких художников детской книги.  

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенно-

сти улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; 

приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и вирту-

альных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства  — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения.  

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. 

К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в ис-

следовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Гос-

ударственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государ-

ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях 

своих региональных музеев.  

 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инстру-

ментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных повторений 

рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.  

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с по-

мощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.  

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных от-

крыток, афиши и др.  

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с  помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, по-

ворот, отражение.  

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаме-

нитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем.  

 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика»  
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творче-

ской деятельности.  
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Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фи-

гуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте чело-

века в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто пред-

ставителей 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 образ мужчины в народном костюме.  

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка).  

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 обобщѐнный образ национальной культуры.  

 

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 мемо-

риальных комплексах, существующих в нашей стране).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исто-

рических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 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, ор-

наментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особен-

ностях 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 разные эпохи.  

 

Модуль «Архитектура»  
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окру-

жающей природой.  

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  — и надворных по-

строек; уметь 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.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древне-

русского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.  

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нѐм людей.  

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре.  

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь 

изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архи-

тектурных памятников и исторического 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).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том 
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числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Ки-

жи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять 

их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памят-

ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в  берлинском 

Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников.  

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произ-

ведения.  

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (ро-

манских) соборов; знать особенности 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 ва-

рьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных со-

кращений, 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 еѐ украшений.  

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 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; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих тех-

нических условиях создать анимацию схематического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации.  

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого мате-

риала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий 

своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать.  

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
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№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 «Ты  учишься изображать» 9 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

2 «Ты украшаешь» 8 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

3 «Ты строишь» 11 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

4 «Изображение, украшение, постройка все-

гда помогают друг другу» 

5 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

 

2 класс 

№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 «Чем и как работают художники» 8 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

2 «Реальность и фантазия»  7 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

3 «О чем говорит искусство» 11 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

4 «Как говорит искусство» 8 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

 

 

 

3 класс 

№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 «Искусство в твоем доме» 

 

9 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

2 «Искусство на улицах твоего города» 7 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

3 «Художник и зрелище» 

 

9 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

4 «Художник и музей» 

 

9 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

 

4 класс 
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№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Истоки родного искусства   8 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

2 Древние города нашей Земли  7 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

3 Каждый народ художник  11 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 

4 Искусство объединяет народы  8 • https://infourok.ru 

• https://multiurok.ru 

• https://nsportal.ru 
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Приложение №3.7 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представлено восемью модулями (тематическими линиями): 

инвариантные:  

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»;  

вариативные:  

модуль № 4 «Музыка народов мира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота».  

1 КЛАСС  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося при-

родой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», вы-

раженные в музыкальных интонациях. Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Танцы, игры и веселье 

Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Край, в котором ты живѐшь  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты.  

Русский фольклор  

Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, счи-

талки, прибаутки «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька»)  

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии.  

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации : тувинское 

горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Весь мир звучит  

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр.  

Песня  

Куплетная форма. Запев, припев.  

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы – детям 

Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов.  По-

нятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр 
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Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр концерта – музы-

кальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, флейты в сопровож-

дении фортепиано, оркестра  

Вокальная музыка 

  Человеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, извест-

ные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Колокола.  

Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке 

русских композиторов.  

Религиозные праздники  

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 возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как ре-

лигиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется 

знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов).  

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"  

Певец своего народа  

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких представителей нацио-

нального музыкального стиля своей страны.  

Музыка стран ближнего зарубежья  

Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкаль-

ные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зару-

бежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Музыка стран дальнего зарубежья  

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Стран-

ствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть 

представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). Смешение 

традиций и культур в музыке Северной Америки. Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной 

культуры стран ЮгоВосточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные испол-

нители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.  

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"  

Музыкальная сказка на сцене, на экране  

Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

Театр оперы и балета  

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном 

спектакле.  

Балет. Хореография – искусство танца  

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 

Гаврилина, Р.К. Щедрина).  

 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

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», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 

Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов).  

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Современные обработки классической музыки  

Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классиче-

скую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?  
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Джаз  

Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры 

на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых).  

Исполнители современной музыки  

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодѐжи.  

Электронные музыкальные инструменты   

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.  

 

2 КЛАСС 

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Красота и вдохновение 

Стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе пере-

живать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Главный музыкальный символ 

Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»   

Звукоряд  

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.  

Интонация  

Выразительные и изобразительные интонации.  

Ритм  

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта.  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, 

знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка 

  Человеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, извест-

ные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. 

Инструментальная музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка 

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики 

  Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Колокола.  

Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке 

русских композиторов.  

Инструментальная музыка в церкви.  

Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.  

Искусство Русской православной церкви  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другое). 

Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, Богородицы.  

Религиозные праздники  
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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 возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как ре-

лигиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется 

знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов).  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Край, в котором ты живѐшь  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты.  

Русский фольклор  

Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, счи-

талки, прибаутки «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька»)  

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации : тувинское 

горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.  

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА 

И КИНО»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране  

Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

Театр оперы и балета  

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном 

спектакле.  

Балет. Хореография – искусство танца  

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 

Гаврилина, Р.К. Щедрина).  

 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

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», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 

Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов).  

Сюжет музыкального спектакля 

 Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные 

образы, лейтмотивы.  

Оперетта, мюзикл  

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и 

др.  

 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Современные обработки классической музыки  

Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классиче-

скую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?  
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Джаз  

Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры 

на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых).  

Исполнители современной музыки  

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодѐжи.  

Электронные музыкальные инструменты   

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»  

Диалог культур  

Фольклор других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зару-

бежных композиторов).  

 

3 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Красота и вдохновение 

Стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе пере-

живать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», вы-

раженные в музыкальных интонациях. Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

Главный музыкальный символ 

Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

Искусство времени 

Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы 

движения, изменения и развития.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Интонация  

Выразительные и изобразительные интонации.  

Ритм  

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта.  

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

 Композитор – исполнитель – слушатель 

Композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества.  

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям 

Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов.  По-

нятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 

Рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Вокальная музыка 

  Человеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, извест-

ные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. 

Русские композиторы-классики 

  Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» Колокола.  
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Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке 

русских композиторов.  

Песни верующих 

 Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композито-

ров-классиков.  

Инструментальная музыка в церкви.  

Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.  

Искусство Русской православной церкви  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другое). 

Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, Богородицы.  

Религиозные праздники  

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 возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как ре-

лигиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется 

знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов).  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Край, в котором ты живѐшь  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты.  

Русский фольклор  

Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, счи-

талки, прибаутки «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька»)  

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере 

одного или нескольких народных праздников (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации : тувинское 

горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.  

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА 

И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля 

 Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные 

образы, лейтмотивы.  

Кто создаѐт музыкальный спектакль?  

 Профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, балерины и танцовщики, ху-

дожники и другие.  

Патриотическая и народная тема в театре и кино  

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящѐнных нашему 

народу, его истории, 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 произведения).  

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  
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Джаз  

Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры 

на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых).  

Исполнители современной музыки  

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодѐжи.  

Электронные музыкальные инструменты   

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»   

Диалог культур  

Фольклор других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зару-

бежных композиторов).  

 

4 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Искусство времени 

Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы 

движения, изменения и развития.  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

Интонация  

Выразительные и изобразительные интонации.  

Музыкальный язык  

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент).  

Составление музыкального словаря. Высота звуков  

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бе-

моли, бекары).  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы – детям 

Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов.  По-

нятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр 

Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр концерта – музы-

кальное соревнование солиста с оркестром. 

Вокальная музыка 

  Человеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, извест-

ные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. 

Инструментальная музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка 

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики 

  Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»  

Религиозные праздники  

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 возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как ре-
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лигиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется 

знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов).  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Край, в котором ты живѐшь  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты.  

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии. 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации : тувинское 

горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.  

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. Модуль «МУЗЫКА ТЕ-

АТРА И КИНО»  

Музыкальная сказка на сцене, на экране  

Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.  

Театр оперы и балета  

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном 

спектакле.  

Балет. Хореография – искусство танца  

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 

Гаврилина, Р.К. Щедрина).  

 Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

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», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 

Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов).  

Патриотическая и народная тема в театре и кино  

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящѐнных нашему 

народу, его истории, 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 произведения).   

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»  

Современные обработки классической музыки  

Понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классиче-

скую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?  

Джаз  

Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры 

на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых).  

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»  

Музыка стран ближнего зарубежья  

Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкаль-

ные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зару-

бежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Музыка стран дальнего зарубежья  

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Стран-

ствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 
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кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть 

представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). Смешение 

традиций и культур в музыке Северной Америки. Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной 

культуры стран ЮгоВосточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные испол-

нители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, 

в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 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, респуб-

лики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доб-

рожелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

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. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины

 мира; познавательные интересы, активность, инициативность, лю-

бознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкаль-

но-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика ум-

ственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчи-

вость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры 

и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 
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- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- 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 (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, 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; 

- 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 связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, срав-

нения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

- 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 пред-

ложенного учителем способа еѐ проверки; 

         - соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- 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.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная коммуника-

ция: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональ-

но-образное содержание музыкального 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 интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения 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 своѐ 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 (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 учѐтом участия в кол-

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

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распре-

делять 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, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 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 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

1 класс 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, акком-

панемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы 

– двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя-

щѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнооб-

разные эмоции, чувства и настроения; 
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- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.  

Модуль «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной 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 фольклорных жанров. 

Модуль «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь 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. 

Модуль «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

- 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 композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих го-

лосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др.  
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Модуль «Современная музыкальная культура»  

обучающийся научится:  

-различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры,  

-стремиться к расширению музыкального кругозора;  

-различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений 

 

2 класс 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной 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 фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, акком-

панемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы 

– двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать различные 

ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 Модуль «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь 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 
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настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль «Музыка народов мира»  

-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 композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров);  

-различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции).  

Модуль «Современная музыкальная культура»  

обучающийся научится:  

-различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры,  

-стремиться к расширению музыкального кругозора;  

-различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений 

 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих го-

лосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

 

3 класс 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐн-

ные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.  

Модуль «Музыка народов мира»  

-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 композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров);  

-различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группировать 

народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
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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 фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, акком-

панемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы 

– двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать различные 

ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  

Модуль «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь 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. 

Модуль «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих го-

лосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 
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стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

4 класс 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя-

щѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнооб-

разные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной 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 фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, акком-

панемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы 

– двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать различные 

ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 Модуль «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 

образа; 
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- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих го-

лосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной

 характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкаль-

но-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка народов мира»: 

- 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 композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ п/ Наименование разделов и тем программы  
Количество 

часов 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Модуль 1 Музыка в жизни человека   

1.1 Музыкальные пейзажи  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

1.2 Музыкальные портреты  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

1.3 Танцы, игры и веселье  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

1.4 Какой же праздник без музыки?  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

Модуль 2 Народная музыка России  

2.1 Край, в котором ты живѐшь  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

2.2  Русский фольклор  1 https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio/
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v-audio/audio/  

2.3  Русские народные музыкальные инструменты  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

2.4  Сказки, мифы и легенды  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

2.5  Фольклор народов России  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

2.6 Народные праздники  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

Модуль 3 Музыкальная грамота  

3.1 Весь мир звучит   1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

3.2  Песня  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

Модуль 4 Классическая музыка 

4.1  Композиторы – детям  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

4.2  Оркестр  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

4.3  Музыкальные инструменты. Флейта  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

4.4  Вокальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

4.5  Инструментальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

4.6  Русские композиторы классики  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

4.7  Европейские композиторы-классики  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

Модуль 5 Духовная музыка  

5.1  Звучание храма  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

5.2  Религиозные праздники  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

Модуль 6 Музыка народов мира  

6.1  Певец своего народа  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

6.2  Музыка стран ближнего зарубежья  2  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

6.3  Музыка стран дальнего зарубежья  2 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

Модуль 7 Музыка театра и кино  

7.1  Музыкальная сказка на сцене, на экране  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

7.2  Театр оперы и балета  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

7.3  Балет. Хореография – искусство танца  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  
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7.4  
Опера. Главные герои и номера оперного спек-

такля  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

Модуль 8 Современная музыкальная культура  

8.1  Современные обработки классической музыки  2 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

8.2  Электронные музыкальные инструменты  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/alee

v-audio/audio/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы  Количество часов 

Электронные образователь-

ные ресурсы 

Модуль 1 Музыка в жизни человека   

1.1  Главный музыкальный символ 1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

1.2  Красота и вдохновение  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

Модуль 2 Музыкальная грамота   

2.1  Звукоряд  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

2.2  Интонация  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

2.3  Ритм  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

Модуль 3 Классическая музыка   

3.1  Русские композиторы классики  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

3.2  Европейские композиторы-классики  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

3.3  
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолон-

чель  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

3.4  Вокальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

3.5  Программная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

3.6  Симфоническая музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

3.7  Мастерство исполнителя  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

3.8  Инструментальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

Модуль 4 Духовная музыка   

4.1  Инструментальная музыка в церкви  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

4.2  Искусство Русской православной церкви  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

4.3  Религиозные праздники  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  
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Модуль 5 Народная музыка России   

5.1  Край, в котором ты живѐшь  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

5.2  Русский фольклор  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

5.3  Русские народные музыкальные инструменты  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

5.4  Сказки, мифы и легенды  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

5.5  Народные праздники  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

5.6  Фольклор народов России  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

5.7  
Фольклор в творчестве профессиональных му-

зыкантов  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

Модуль 6 Музыка театра и кино   

6.1  Музыкальная сказка на сцене, на экране  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

6.2  Театр оперы и балета  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

6.3  Балет. Хореография – искусство танца  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

6.4  
Опера. Главные герои и номера оперного спек-

такля  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

6.5  Сюжет музыкального спектакля  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

6.6  Оперетта, мюзикл  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

Модуль 7 Современная музыкальная культура  

7.1  Современные обработки классической музыки  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

7.2  Джаз  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

7.3  Исполнители современной музыки  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

7.4  Электронные музыкальные инструменты  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

Модуль 8 Музыка народов мира  

8.1  Диалог культур  1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/a

leev-audio/audio/  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34    

 
3 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

 

Количество 

часов 
Электронные образовательные ресурсы  

Модуль 1 Музыка в жизни человека  
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1.1  Музыкальные пейзажи  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.2  Танцы, игры и веселье  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.3  Музыка на войне, музыка о войне  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 2 Классическая музыка  

2.1  Композитор – исполнитель – слушатель  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.2  Композиторы – детям  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.3  Музыкальные инструменты. Фортепиано  2  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.4  Вокальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.5  Инструментальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.6  Русские композиторы классики  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.7  Европейские композиторы-классики  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.8  Мастерство исполнителя  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 3 Музыка театра и кино  

3.1  
Патриотическая и народная тема в театре 

и кино  
2   

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

3.2  Сюжет музыкального спектакля  2   
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

3.3  Кто создаѐт музыкальный спектакль?  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 4 Музыкальная грамота  

4.1  Интонация  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

4.2  Ритм  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 5 Духовная музыка  

5.1  Религиозные праздники  2  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/   

Модуль 6 Народная музыка России  

6.1  Край, в котором ты живѐшь  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

6.2  Русский фольклор  2 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

6.3  
Русские народные музыкальные инстру-

менты  
2 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

6.4  Жанры музыкального фольклора  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

6.5  Фольклор народов России  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  
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6.6  
Фольклор в творчестве профессиональ-

ных музыкантов  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 7 Современная музыкальная культура  

7.1  Исполнители современной музыки  2 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

7.2  Джаз  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

7.3  Электронные музыкальные инструменты  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 8 Музыка народов мира  

8.1  Диалог культур  1 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34    

 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество ча-

сов 
Электронные образовательные ресурсы  

Модуль 1 Классическая музыка  

1.1 Композиторы – детям  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.2  Оркестр  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.3  Вокальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.4  Инструментальная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.5  Программная музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.6  Симфоническая музыка  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.7  Русские композиторы классики  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.8  
Европейские композито-

ры-классики  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

1.9  Мастерство исполнителя  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 2 Народная музыка России 

2.1  Край, в котором ты живѐшь  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.2  Первые артисты, народный театр  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.3  
Русские народные музыкальные 

инструменты  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.4  Жанры музыкального фольклора  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

2.5  Фольклор народов России  1  https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio
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/  

2.6  
Фольклор в творчестве професси-

ональных музыкантов  
2  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 3 Музыкальная грамота  

3.1  Интонация  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

3.2  Музыкальный язык  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 4 Музыка в жизни человека  

4.1  Искусство времени  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 5 Современная музыкальная культура  

5.1  
Современные обработки класси-

ческой музыки  
2  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

5.2  Джаз  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 6 Духовная музыка  

6.1  Религиозные праздники  1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

 

Модуль 7 Музыка народов мира  

7.1  Музыка стран ближнего зарубежья  2  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

7.2  Музыка стран дальнего зарубежья  2  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

Модуль 8 Музыка театра и кино  

8.1  
Музыкальная сказка на сцене, на 

экране  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

8.2  Театр оперы и балета  1  
https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

8.3  
Балет. Хореография – искусство 

танца  
2  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

8.4  
Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля  
2  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

8.5  
Патриотическая и народная тема в 

театре и кино  
1  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/aleev-audio/audio

/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   
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Приложение №3.8 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка 

по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструк-

тивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, фор-

мообразование деталей, 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 от-

кладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и другое. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приѐмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила без-

опасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, ветки). Приѐмы работы с 

природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и 

способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции об-

разцов 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). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные состав-

ляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

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 еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в 

соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нѐм по-

рядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осу-

ществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира 

вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной вы-

разительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представ-

ление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности прак-

тических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с 

целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Не-

сложные коллективные, групповые проекты. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам. 
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Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изго-

товления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание,  

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные инструменты – 

линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на про-

волоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). 

Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, му-

лине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления не-

сложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. По-

движное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу 

в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других обучающихся, вы-

сказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной работе, со-

зданном изделии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
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понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопо-

мощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, выполнять ответ-

ственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и ду-

ховные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и про-

фессии, связанные с обработкой материалов, 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 инженерных задач на основе изучения природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий буду-

щего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий 

и способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоратив-

но-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называние и выполнение 

приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструмен-

тов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. 

Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). 

Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготов-

ления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовле-

ние 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 
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и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. 

Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохра-

нение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Пер-

сональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 

(в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в 

схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый матери-

ал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной ли-

тературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 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 недочѐты по результатам работы, устанавливать их 

причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров 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; 
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выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического про-

гресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пе-

нопласт 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 деятельности человека на окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное от-

ношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных техно-

логий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных 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 проектов. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических матери-

алов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и 

изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к 

изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями кон-

струкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертѐжных инструментов. Освоение 

доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей (натуральные, ис-

кусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и еѐ варианты 

(«тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного 

стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструктор-

ско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивиду-

альных 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. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей дея-

тельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презента-

ций в программе PowerPoint или другой. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 

(в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал и 

инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые до-

полнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый матери-

ал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учѐтом указанных кри-

териев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные состав-

ляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализиро-

вать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, ува-

жительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 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, ориен-

тироваться в традициях организации и оформления праздников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практи-

ческие «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме ком-

ментировать 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 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформиро-

ваны следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, 

уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования руко-

творного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире, чувство сопричастно-

сти к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства – эмоци-

онально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, 

стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различ-

ным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, проявление толерантности и 

доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформиро-

ваны познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой темати-

ке; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного 

исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источ-

никах, анализировать еѐ 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 еѐ 

использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных ис-

точниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка 

после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозиро-

вать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудни-

чество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных 

заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать по-

рядок на нѐм 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 изна-

ночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, ка-

рандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять 

доступные технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 

сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и пра-

вильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать про-

стейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и 

другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), 

безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
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качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку 

деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», 

«развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая вы-

разительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предмет-

но-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выпол-

нять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых мате-

риалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и раз-

мерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чер-

тѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность с помощью 

циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей 

кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную конструкцию с изображе-

ниями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со-

единения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в само-

стоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проект-

ную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «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 распространѐнные в 

крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических матери-

алов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов (линейка, уголь-

ник, 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 дета-

лей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоратив-

но-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, про-

стейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских за-

дач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информа-

ции; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необхо-

димой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний 

и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих про-

фессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружа-

ющих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осу-

ществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци-

онную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьѐ и 

вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформ-

лять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической доку-

ментации (чертѐж развѐртки, 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 относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



324 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем программы  

Количество  

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

1 
Природное и техническое окружение чело-

века 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

2 
Природные материалы. Свойства. Техноло-

гии обработки 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 Способы соединения природных материалов  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

4 
Композиция в художественно-декоративных 

изделиях 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 
Пластические массы. Свойства. Технология 

обработки 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

6 
Изделие. Основа и детали изделия. Понятие 

«технология» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 
Получение различных форм деталей изделия 

из пластилина 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

8 Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 
Картон. Его основные свойства. Виды кар-

тона 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

10 Сгибание и складывание бумаги  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

11 

Ножницы – режущий инструмент. Резание 

бумаги и тонкого картона ножницами. По-

нятие «конструкция» 

 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

12 
Шаблон – приспособление. Разметка бу-

мажных деталей по шаблону 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

13 Общее представление о тканях и нитках  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

14 Швейные иглы и приспособления  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

15 
Варианты строчки прямого стежка (переви-

вы). Вышивка 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

16 Резервное время  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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2 КЛАСС 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем программы  

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

1 
Повторение и обобщение пройденного в 

первом классе 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

2 

Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, форма, размер, тон, све-

тотень, симметрия) в работах мастеров 

 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 
Биговка. Сгибание тонкого картона и плот-

ных видов бумаги 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

4 

Технология и технологические операции 

ручной обработки материалов (общее пред-

ставление) 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 Элементы графической грамоты  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

6 
Разметка прямоугольных деталей от двух 

прямых углов по линейке 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 

Угольник – чертежный (контроль-

но-измерительный) инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по угольнику 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

8 

Циркуль – чертежный (контроль-

но-измерительный) инструмент. Разметка 

круглых деталей циркулем 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 

Подвижное и неподвижное соединение де-

талей. Соединение деталей изделия «щеле-

вым замком» 

 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

10 Машины на службе у человека  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

11 
Натуральные ткани. Основные свойства 

натуральных тканей 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

12 Виды ниток. Их назначение, использование  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

13 
Технология изготовления швейных изделий. 

Лекало. Строчка косого стежка и ее варианты 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru  

14 Резервное время  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

3 КЛАСС 

№ п/п  
Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество 

 часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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1 
Повторение и обобщение пройденного во 

втором классе 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 
Информационно-коммуникативные тех-

нологии 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 

Способы получения объемных рельефных 

форм и изображений (технология обра-

ботки пластических масс, креповой бу-

маги 

 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 

Способы получения объемных рельефных 

форм и изображений Фольга. Технология 

обработки фольги 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

5 

Архитектура и строительство. Гофро-

картон. Его строение свойства, сферы 

использования 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 
Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж развертки 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 
Технологии обработки текстильных ма-

териалов 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 Современные производства и профессии  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

10 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей из деталей наборов типа «Кон-

структор». Конструирование изделий из 

разных материалов 

 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

11 Резервное время  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем программы  

Количество  

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

1 
Повторение и обобщение изученного в тре-

тьем классе 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

2 
Информационно-коммуникативные техно-

логии 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

3 
Конструирование робототехнических моде-

лей 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

4 
Конструирование сложных изделий из бу-

маги и картона 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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5 
Конструирование объемных изделий из 

разверток 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

6 Интерьеры разных времен. Декор интерьера  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

7 Синтетические материалы  5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

8 История одежды и текстильных материалов  5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

9 
Подвижные способы соединения деталей 

усложненных конструкций 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

10 Резервное время  1  Библиотека ЦОК, РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   

 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://resh.edu.ru/
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Приложение №3.9 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

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 лѐжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических упраж-

нений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий 

физическими упражнениями. Техника безопасности при   выполнении   физических   упражнений,   прове-

дении   игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Самоконтроль. Строевые команды, построение, 

расчѐт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подго-

товку мышц тела к выполнению физических упражнений.   Освоение   техники   выполнения    упражнений   об-

щей   разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с 

продвижением вперѐд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с   продвижением    вперѐд    на    полу-

пальцах    с выпрямленными    коленями и в   полуприседе   («жираф»),   шаги   с   продвижением   впе-

рѐд,   сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных по-

зиций у опоры. 

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, увеличения по-

движности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания 

методом скручивания мышц спины («верѐвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластич-

ности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

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 – 

поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, 

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 вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. 

Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом 

на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верѐвочка». Бег, сочетаемый с круговыми движе-

ниями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со ска-

калкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

 

2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Занятия гим-
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настикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение 

Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в    спорте    и    олимпийские    

гимнастические    виды    спорта.    Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений.   Освоение   техники   

выполнения    упражнений   общей   разминки с   контролем   дыхания:   гимнастический   бег   вперѐд,   

назад,    приставные шаги на полной стопе вперѐд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном 

приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперѐд до 

касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперѐд, 

попеременно 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 суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выво-

ротности 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 («берѐзка»), упражнения для укрепления 

мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения   для   укрепления   брюшного    пресса    («уголок»),    

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: 

отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерѐдно 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 опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (ко-

лени вперѐд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. 

Наклоны туловища вперѐд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем 

вперѐд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперѐд (горизонтально) и мах вперѐд горизонтально. При-

ставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на 

сорок пять и девяносто градусов (вперѐд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение   упражнений:   кувырок   вперѐд,   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 вперѐд через скакалку с двойным махом вперѐд. 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 вперѐд (локоть прямой) – 

бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперѐд) – шаг вперѐд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля 

мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъѐм – стойка в VI позиции, руки 

опущены. 

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», 

«весѐлый 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 вперѐд, в сторону, поворот «казак», нога вперѐд гори-

зонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперѐд, с поворотом на девяносто и сто во-
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семьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных   шагов:   шаги   с   подскоками   (вперѐд,   назад, с поворотом), шаги галопа 

(в сторону, вперѐд), 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 лѐжа 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 приѐмы. 

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  

3 КЛАСС 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения физических 

упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. Эф-

фективность развития физических качеств в соответствии 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 приѐмов выполнения различных комбинаций гимнастических упражнений с исполь-

зованием 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 приѐмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построе-

ние 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 мы-

шечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учѐтом особенностей режима работы 

мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических 

предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость про-

странства 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 месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во флешмобах. 

 

4 КЛАСС 

Физическое     воспитание     и     физическое     совершенствование.     Спорт и гимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на вы-

бор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного развития 

физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, уве-
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личения эффективности развития   гибкости,   координации.    Самостоятельное    проведение    разминки 

по еѐ видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы 

проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая иг-

ровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию 

эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения упраж-

нений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения   для    туристи-

ческого   похода,    составление    маршрута   на   карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) при 

выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гим-

настики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для удер-

жания 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» (усложнѐнный вариант), упражнение   для   рук,   упражнение    «волна»    

вперѐд,    назад,    упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: попе-

речный 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 легкоатлетического 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 соответствии 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, переме-

щение 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 дви-

жение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы   по   физической   культуре на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, 

основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересо-
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ванность в научных знаниях о человеке; 

2) 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 вза-

имопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков, 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжела-

тельное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

3) ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культур-

но-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на   получение   новых   знаний по физической культуре, не-

обходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершен-

ствования; 

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, исследова-

тельской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное   отношение   к   регу-

лярным    занятиям    физической   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; 

5) экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и пси-

хическому 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), приме-

нять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение 

его здоровья и эмоционального благополучия; 

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 определѐнным клас-

сификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по пре-

имущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие от-

дельных 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 физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики 

с индивидуальным дозированием физических упражнений; 
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формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эф-

фективного 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 от-

ношения между объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, эстети-

ческого восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов,   иллюстра-

ций,    для    эффективного   физического    развития, в том числе с использованием гимнастических, игро-

вых, 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 еѐ использования для решения конкретных учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, формули-

ровать 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 играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение фи-

зических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, вы-

полнение функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их дости-

жения,   высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения 

физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной дея-

тельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, 

улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать   состояние   организма   на   уроках   физической   культуры и в самостоятельной по-

вседневной физической деятельности 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 

жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт обучающихся в 

физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой по 

физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Физическая культура» периода развития начального общего   образо-

вания,   виды   деятельности    по    получению    новых    знаний, их интерпретации, преобразованию 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 дей-

ствий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, 

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; игровые упражнения, состоя-

щие из естественных  видов  действий (элементарных движений, бега, бросков  и других), котор 
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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 ре-

зультативностью преодоления 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 до-

стижения максимальных спортивных результатов.   К   последней   группе   в   программе по физической 

культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечис-

ленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные ту-

ристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

определѐнных 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, тре-

бований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о 

здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила без-

опасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных       занятий       физи-

ческими       упражнениями,       применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение ре-

гулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за 

динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. Способы физкуль-

турной 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, физкультмину-

ток, 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 движений под музыку и   с   использованием   танцевальных   шагов,    

выполнять    игровые    задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической дея-

тельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать       технику       выполнения       гимнастических       упражнений для формирования опор-

но-двигательного аппарата, включая гимнастический 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 удер-

жании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том 

числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (груп-

пировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног 

вперѐд, 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: 
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Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, отмечать ди-

намику развития личных 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 гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать 

правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, ха-

рактеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать и составлять   комплексы   упражнений   основной   гимнастики для выполнения определѐнных 

задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных групп мышц, увеличение подвижности 

суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, характе-

ризовать основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, ко-

ординационные и скоростные способности) 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, координационных способностей, измерять (паль-

паторно)   частоту сердечных сокращений   при   выполнении   упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать     виды     физических      упражнений     в     соответствии с определѐнным клас-

сификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по пре-

имущественной 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 ко-

манды; 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 вперѐд, назад, 

прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических упраж-

нений, 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 матери-

ально-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 культуры от задач спорта; 

выполнять   задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной   целевой   

направленности   их использования,   находить и представлять материал по заданной теме, объяснять связь 

физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мыш-

ления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и ос-

новные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; формулировать основные правила 

безопасного поведения на занятиях 

по физической культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из следующих физических 
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качеств: гибкость, 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 де-

ятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать 

комплексы   гимнастических 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 фи-

зические качества и способности; 

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 использованием 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, координа-

ционно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков дви-

гательной деятельности 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль)   с   динамикой   

улучшения    показателей    скорости    при    плавании на определѐнное расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и без исполь-

зования гимнастических предметов (мяч, скакалка); осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, рав-

новесий, 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 полуповоротом, с места и с разбега, 

прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на скорость, ме-

тания 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 про-

грамму 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, еѐ роль в общей культуре человека, пересказывать 

тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания; 

понимать   и   перечислять    физические    упражнения    в    классификации по преимущественной це-
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левой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической культуры от задач 

спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, еѐ 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, 

направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травма-

тизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие фи-

зических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том числе 

оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур; 

измерять   показатели   развития    физических    качеств    и    способностей по методикам программы 

по физической культуре (гибкость, координационно- скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по виду 

спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, мото-

рики, 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 (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости 

от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и способно-

стей; 

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 раз-

минки: общей, партерной, разминки у опоры 

–   в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, 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 упражнений; 

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; 

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 ви-

ду 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, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков 

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 
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осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из раз-

личных положений 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. 

 

Тематическое планирование 

  1 класс 

Тема Примерное 

количество 

часов 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1. Гимнастика 15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

2. Здоровье и здоро-

вый образ жизни 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

3. История физиче-

ской культуры и спорта 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

4. Лѐгкая атлетика 16 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

5. Лыжный спорт 12 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

6. Нормативы физ-

культурно-спортивного 

комплекса ГТО 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

7. Организация, про-

ведение и судейство по-

движных игр 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

8. Подвижные и 

спортивные игры 

15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

9. Самостоятельные 

занятия физической 

культурой 

- https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

10. Самостоятельные 

наблюдения за физиче-

ским развитием и физи-

ческой подготовленно-

стью 

- https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

11. Техника безопас-

ности на занятиях 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

12. Физические каче-

ства человека 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

13. Физические 

упражнения 

- https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 
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2 класс 

Тема Примерное 

количество 

часов 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1. Гимнастика 15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

2. Здоровье и здоро-

вый образ жизни 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

3. История физиче-

ской культуры и спорта 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

4. Лѐгкая атлетика 16 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

5. Лыжный спорт 12 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

6. Нормативы физ-

культурно-спортивного 

комплекса ГТО 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

7. Организация, про-

ведение и судейство по-

движных игр 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

8. Подвижные и 

спортивные игры 

15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

9. Самостоятельные 

занятия физической 

культурой 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

10. Самостоятельные 

наблюдения за физиче-

ским развитием и физи-

ческой подготовленно-

стью 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

11. Техника безопас-

ности на занятиях 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

12. Физические каче-

ства человека 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

13. Физические 

упражнения 

- https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

 

3 класс 

 

Тема Примерное 

количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1. Гимнастика 15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

2. Здоровье и здоро-

вый образ жизни 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

3. История физиче-

ской культуры и спорта 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

4. Лѐгкая атлетика 16 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

5. Лыжный спорт 12 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

6. Нормативы физ- 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe
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культурно-спортивного 

комплекса ГТО 

ferrer=catalogue 

7. Организация, про-

ведение и судейство по-

движных игр 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

8. Подвижные и 

спортивные игры 

15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

9. Самостоятельные 

занятия физической 

культурой 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

10. Самостоятельные 

наблюдения за физиче-

ским развитием и физи-

ческой подготовленно-

стью 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

11. Техника безопас-

ности на занятиях 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

12. Физические каче-

ства человека 

- https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

13. Физические 

упражнения 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRe

ferrer=catalogue 

 

4 класс 

Тема Примерное 

количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1. Гимнастика 15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

2. Здоровье и здо-

ровый образ жизни 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

3. История физиче-

ской культуры и 

спорта 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

4. Лѐгкая атлетика 16 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

5. Лыжный спорт 12 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

6. Нормативы физ-

культур-

но-спортивного ком-

плекса ГТО 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

7. Организация, 

проведение и судей-

ство подвижных игр 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

8. Подвижные и 

спортивные игры 

15 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

9. Самостоятельные 

занятия физической 

культурой 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

10. Самостоятель-

ные наблюдения за 

физическим развитием 

и физической подго-

товленностью 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

11. Техника без-

опасности на занятиях 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 

12. Физические ка- - https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe
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чества человека rrer=catalogue 

13. Физические 

упражнения 

2 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2548204?menuRefe

rrer=catalogue 
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Приложение №3.10 

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельнсти «Разговоры о важном» 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздни-

кам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и дея-

телей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня рождения К.Э. Циолковского День музыки 

День пожилого человека День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек День народного единства 

Мы разные, мы вместе День матери 

Символы России Волонтеры 

День Героев Отечества День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций Урок «Россия – страна возможностей» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты: 

-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 до-

стоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; -неприятие любых форм поведения, направ-

ленных на причинение физического и морального вреда другим людям 
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-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

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

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 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 си-

туациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв-

ном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учеб-

ной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
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- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; - создавать устные и письмен-

ные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и 

обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях 

и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 
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- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и 

физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и 

культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверст-

ников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной под-

держке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

Тематическое планирование 1–2-е классы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем программы 

Коли 

чество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Виды деятельности Виды, 

формы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 
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1 День знаний. За-

чем человеку зна-

ния? 

1 Викторина Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с пре-

зентацией, групповая 

работа с текстом, 

выполнение 

интерактивных за-

даний, игра 

Устный 

опрос 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

2 Наша страна – 

Россия 

1 Работа с 

интерактивн 

ой картой 

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с пре-

зентацией анализ ин-

формации, групповая 

работа с текстом и 

фотоматериалами, 

интерактивная игра 

Творческое 

задание 

3 165-летие со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского 

1 Работа с 

интерактивн 

ыми карточ-

ками 

Знакомство с жиз-

нью и деятельностью 

изобретателя- само-

учки по фото и видео 

материалам, анализ 

текстовой и видео 

информации, уста-

навление взаимосвязи 

последовательности 

событий. 

Интерактив 

ное задание, 

Творческая 

работа 

 

4 День пожилых 

людей 

1 Семейные и 

стории 

Изучение символи-

ки, ее смысла и 

назначения; анализи-

ровать текстовую и 

видео информацию в 

соответствии с учеб-

ной задачей; форму-

лировать суждения, 

выражать эмоции; 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение, решение 

учебных задач твор-

ческого и поискового 

характера в процессе 

обсуждения, дис-

куссии 

Устный 

опрос 

 

Творческая 

работа 

5 День учителя 1 Групповая 

работа 

Беседа о профессии 

учителя, работа с 

презентацией, груп-

повая работа с 

текстом 

Творческое 

задание 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
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6 День отца 1 Творческая 

мастерская 

Просмотр ви-

деофрагментов, ра-

бота с презентацией, 

групповая работа с 

текстом, выполнение 

интерактивных за-

даний, игра 

Творческая 

работа 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

7 День музыки 1 Музыкальн 

ый конкурс 

талантов, 

Слушание музы-

кальных произведе-

ний в исполнении 

профессиональных 

музыкантов и в ис-

полнении обучаю-

щихся, решение 

учебных 

задач творческого и 

поискового 

Концерт 

    характера в процес-

се 

обсуждения 

  

8 Международный 

день школьных 

библиотек(Тради 

ционные 

семейные ценно-

сти) 

1 Строим се-

мейное древо 

групповая работа с 

книгами, с текстом, 

выполнение интер-

активных зада-

ний,игра 

Проект 

9 День народного 

единства 

1 Работа с 

интерактив- 

ной картой 

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с пре-

зентацией, анализ 

информации, груп-

повая работа с тек-

стом и 

фотоматериалами, 

интерактивная игра 

 http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

10 Мы разные, мы 

вместе 

1 Викторина Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с пе-

зентацией, анализ 

информации, груп-

повая работа с тек-

стом и фотоматериа-

лами, интерактивная 

ролевая игра 

Тест 

11 День матери 1 Творческая 

мастерская 

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа  пре-

зентацией 

Практичес-

ка я работа 

12 Символы России 1 Работа с 

интерактивн 

ыми карточ-

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с пре-

Викторина 

http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


348 

 

ками зентацией 

13 Волонтѐры 1 Мультконце 

рт 

выражать эмоции; 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение, решение 

учебных задач твор-

ческого и поискового 

характера 

Практичес-

ка я работа 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

14 День героев Оте-

чества 

1 Работа с 

галереей ге-

роев 

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с 

презентацией, ана-

лиз информации 

Творческая 

работа 

15 День Конститу-

ции 

1 Эвристичес 

кая беседа 

Просмотр ви-

деофрагментов, ра-

бота с 

Тест 

    презентацией, ана-

лиз информации 

  

16 Тема Нового года. 

Семейные празд-

ники и 

мечты 

1 Конкурс 

рисунков 

решение учебных 

задач творческого 

творческого характе-

ра 

Творческий 

прект 

17 Рождество 1 Творческая 

работа: 

елочная иг-

рушка 

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с 

презентацией 

Практичес-

ка я работа 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

18 День снятия бло-

кады Ленинграда 

1 Работа 

с книжным 

текстом 

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, кинохроники, 

работа с презентаци-

ей, 

анализ информации 

Устный 

опрос 

19 !60 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

1 Интерактив 

ные кар-

точки 

Виртуальная экс-

курсия 

Викторина 

20 День российской 

науки 

1 Викторина Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с пре-

зентацией, 

опыты 

 http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

21 Россия и мир 1 Викторина Просмотр ви-

деофрагментов, ра-

бота с 

презентацией, ана-

лиз информации 

Викторина 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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22 День защитника 

Отечества 

1 Обсужде-

ние фильма о 

войне 

Просмотр ви-

деофрагментов, ра-

бота с презентацией, 

анализ информации 

Устный 

опрос 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

23 Международный 

женский день 

1 Творческая 

работа: ри-

сунок 

Работа с презента-

цией, анализ инфор-

мации, групповая 

работа с текстом и 

фотоматериалами, 

интерактивная ро-

левая игра 

Концерт, 

творческое 

задание 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

24 Что такое гимн? 1 Работа с 

книжным 

текстом 

Работа с текстом в 

паре и группе 

Викторина 

25 День воссоеди-

нения Крыма с 

Россией 

1 Виртуальна 

я экскурсия 

Просмотр ви-

деофрагментов, обмен 

воспоминаниями о 

поездках по Крыму 

Фотогазета 

26 Всемирный день 

театра 

1 Чтение по 

ролям 

Просмотр отрывков 

из спектаклей, 

Инсцениров 

ка 

27 День космонав-

тики. Мы- первые! 

1 Обсужде-

ние фильма 

«Гагарин. 

Первый в 

космосе» 

обсуждение полу-

ченной информации в 

группах 

Викторина, 

творческий 

проект 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

28 Память о гено-

циде советского 

народа нацистами 

1 Конкурс 

стихов 

просмотр ви-

деофрагментов, ра-

бота с презентацией, 

анализ информации, 

групповая работа с 

текстом и фотомате-

риалами 

Устный 

опрос 

29 День Земли 1 Виртуальна 

я экскурсия 

Работа с презента-

цией, анализ инфор-

мации. 

Эвристическая бе-

седа 

Викторина 

30 День труда. Герои 

мирной жизни 

1 Беседа с 

ветеранами 

труда 

Работа с презента-

цией, анализ инфор-

мации, групповая 

работа с текстом и 

фотоматериалами, 

интерактивная роле-

вая игра 

Творческое 

дело 

http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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31 День Победы 1 Встреча с 

ветеранами 

Беседа с учителем, 

просмотр видеофраг-

ментов, работа с пре-

зентацией анализ ин-

формации, групповая 

работа с текстом 

Творческое 

дело,акция 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

32 День детских 

общественных ор-

ганизаций 

1 Работа с 

видеоматери 

алами 

Просмотр ви-

деофрагментов, ра-

бота с презентацией, 

анализ информации, 

групповая работа с 

текстом 

Коллективн 

ое дело 

33 Урок «Россия – 

страна возможно-

стей» 

1 Творческий 

конкурс 

Эвристическая бе-

седа,просмотр ви-

деофрагментов, ра-

бота с презентацией, 

анализ информации, 

групповая работа 

Интерактив 

ная виктори-

на 

 

Тематическое планирование 3–4-е классы 

 

№ Тема занятия  Форма 

проведен 

ия заня-

тия 

Виды деятельности Виды, 

формы кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы 

1 День знаний. Ре-

корды России 

 Образо-

ва тель-

ный квиз 

эвристическая беседа, 

интерактивные задания и 

игры, работа с видеома-

териалами; совместная 

деятельность детей. 

Устный 

опрос 

Газета(гру 

пповая ра-

бота) 

http://school- 

colle 

 

http://ction.edu.r 

u/collection/ 

2 Наша страна – 

Россия 

 Беседа Изучение физической 

карты(крупные геогра-

фические объекты Рос-

сии: горы, равнины, реки, 

озѐра, моря, омывающие 

территорию России); 

изучающее чтение, поиск 

информации; формули-

ровка устно и письменно 

простых выводов на ос-

нове прочитанной 

(услышанной) информа-

ции; интерпретация и 

обобщение по тексту 

информации. групповая 

работа с текстом и игра 

Опрос 

Филворд 

 

(https://www.cu

lt 

ure.ru/live/movie 

s/1488) 

 

 

 

 

 

 

(https://www.cu

l ture.ru/live/movi 

es/14884/kosmi 

cheskii-reis) 

3 Мечтаю летать  Работа с 

интеракт 

ивными 

карточка 

ми 

Эвристическая беседа. 

Просмотр видеофраг-

ментов, презентации, 

анализ информации, 

групповая работа с тек-

стом, игра. 

Состяза-

ние знато-

ков 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-colle/
http://school-colle/
http://ction.edu.ru/collection/
http://ction.edu.ru/collection/
https://www.culture.ru/live/movies/1488
https://www.culture.ru/live/movies/1488
https://www.culture.ru/live/movies/1488
https://www.culture.ru/live/movies/1488
https://www.culture.ru/live/movies/14884/kosmicheskii-reis
https://www.culture.ru/live/movies/14884/kosmicheskii-reis
https://www.culture.ru/live/movies/14884/kosmicheskii-reis
https://www.culture.ru/live/movies/14884/kosmicheskii-reis
https://www.culture.ru/live/movies/14884/kosmicheskii-reis
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4 День пожилых  Семей-

ны 

эвристическая беседа. Практичес http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/ 

razgovory-o- va-

zhnom/ 

 людей е Работа с кая работа 

  истории видеофрагментом,  

   просмотр презентации,  

   анализ информации,  

   групповая работу с  

   текстом,  

   прослушивание песни,  

   игра.  

5 День учителя  Работа с эвристическая беседа, Практичес 

 Яснополянская текстом интерактивные кая работа 

 школа и ее  задания и игры, работа  

 учитель  с видеоматериалами;  

   совместная  

   деятельность детей.  

6 День отца  Твор-

ческ 

интерактивные Творче-

ская 

  ая задания и игры, работа работа 

  мастерск с видеоматериалами;  

  ая совместная  

   деятельность детей  

7 День музыки  Слуша-

ни е му-

зыки 

Прослушивание музы-

ки, эвристическая 

беседа, 

Опрос  

8 Традиционные 

семейные ценности. 

Петр и Феврония 

Муромские 

 Работа с 

иллюстра 

циями 

эвристическая беседа; 

анализ информации Ра-

бота с видеофрагментом, 

просмотр презентации, 

групповая работу с 

текстом, соревнования 

в парах 

Творче-

ское задание 

9 День народного  Работа с Анализ информации Виктори-

на, 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 единства интеракт Работа с  

  ивной 

картой 

видеофрагментом, 

просмотр презентации, 

кроссворд 

   работа с текстом и  

   картой, соревнования в  

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
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   группах   

http://apkpro.ru/ 

razgovory-o- va-

zhnom/ 

10 Память времен  Груп-

пово 

Диспут. Работа с Творче-

ская 

  е видеофрагментом, работа 

  обсуж-

ден 

просмотр презентации,  

  ие работа с текстом и  

   лентой времени  

11 День матери  Твор-

ческ 

беседа, интерактивные Практичес 

  ая задания и игры, работа кая работа 

  мастерск с видеоматериалами; (открытка) 

  ая совместная  

   деятельность детей.  

12 Герб России и  Работа с Беседа, изучение основ Блиц- 

 Москвы. Легенда видео-

ряд 

геральдики, работа с опрос 

 о Георгии ом текстом  

 Победоносце    

13 Один час моей  Груп-

пово 

эвристическая беседа, Творче-

ское 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/ 

razgovory-o- va-

zhnom/ 

 жизни. Что я могу е интерактивные задание 

 сделать для обсуж-

ден 

задания и игры, работа ( 

 других? ие с видеоматериалами; сочине-

ние) 

   совместная  

   деятельность детей.  

14 Герои Отечества  Работа Диспут. Работа с Сообще-

ние 

 разных с Гале-

рее 

видеофрагментом, о герое 

 исторических й героев просмотр презентации,  

 эпох  работа с текстом и  

   лентой времени  

15 День  Эври-

стич 

интерактивные Тест 

 Конституции еская задания и игры, работа  

  беседа с видеоматериалами и  

   текстом Конституции  

http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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   в парах и группах  

16 О чем мы  Конкурс Беседа, Творче-

ское 

 мечтаем? стихов прослушивание задание 

   поэтических  

   произведений  

17 Светлый праздник 

Рождества 

 Пишем 

письмо 

Дедушке 

Морозу 

Беседа, чтение произ-

ведений о Рождествен-

ских 

традициях 

Создание 

открытки 

или письма 

 

18 Ленинград в дни 

блокады 

 Работа с 

книжным 

текстом 

Изучение историче-

ского 

материала 

Репортаж http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

19 Рождение мос-

ковского художе-

ственного театра 

 Вирту-

аль ная 

экскурси я 

Диспут. Работа с ви-

деофрагментом, про-

смотр презентации, ра-

бота с текстом 

Инсцени-

ро вка 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

     http://pkpro.ru/r 

azgovory-o- va-

zhnom/ 

20 День российской  Виктори Диспут. Работа с Репортаж http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/ 

razgovory-o- va-

zhnom/ 

 науки на видеофрагментом,  

   просмотр презентации,  

   работа с текстом,  

   опыты  

21 Россия и мир  Виктори Работа с Блиц- 

  на видеофрагментом, опрос 

   просмотр презентации,  

   работа с текстом  

22 Есть такая  Литера-

ту 

беседа, интерактивные Конкурс 

 профессия – рная 

гост 

задания и игры, работа стихов 

 Родину защищать иная: с видеоматериалами; Устный 

  конкурс совместная опрос 

  стихов деятельность детей  

23 8 Марта –  Твор-

ческ 

эвристическая беседа; Творче-

ское 

http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://dsoo.ru/M 

 женский праздник ий Работа с задание 

  флешмо

б 

видеофрагментом,  

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://pkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://pkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://pkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://pkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://dsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
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   просмотр презентации,  etodicheskie_vi 

deouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/ 

razgovory-o- va-

zhnom/ 

   групповая работа,  

   соревнования в парах  

24 Гимн России  Работа с Изучение Кроссворд 

  книж-

ным 

исторического  

  текстом материала  

25 Путешествие по  Вирту-

аль 

Эвристическая беседа. Фотогазе-

та 

 Крыму ная Просмотр  

  экскурси видеофрагментов,  

  я презентации, анализ  

   информации  

26 Я иду … в театр  Чтение Творческие конкурсы, Инсцени-

ро 

  по ролям беседа об истории вка пьесы 

   театра, просмотр  

   отрывков спектаклей  

27 День  Обсужде Диспут. Работа с Викторина http://school- 

collection.edu.ru 

/collection/ 

 

http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

 

http://apkpro.ru/ 

razgovory-o- va-

zhnom/ 

 космонавтики ние видеофрагментом,  

  фильма просмотр презентации,  

  «Время работа с текстом и  

  Первых» лентой времени  

28 Память прошлого  Конкурс Работа с поэтическим Конкурс 

  стихов текстом  

29 «Дом для дикой  Работа с эвристическая беседа; Творчески 

 природы»: видео-

мат 

Работа с й проект 

 история создания ериала-

ми 

видеофрагментом,  

   просмотр презентации,  

   групповая работа  

30 День труда.  Беседа с  Репортаж 

о 

 Мужественные ветерана профессии 

 профессии ми труда  

31 Дорогами нашей  Встреча 

с 

Диспут. Работа с Устный http://school-  

http://dsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://dsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://school-collection.edu.ru/collection/
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 Победы ветерана видеофрагментом, опрос,твор collection.edu.ru  

  ми просмотр презентации, ческая /collection/  

   работа с текстами поделка  

   солдатских писем. 

Чтение произведений о 

ВОВ. 

 http://edsoo.ru/ 

Metodicheskie_ 

videouroki.htm 

32 День детских  Работа с Просмотр Акция 

 общественных 

организаций 

видео-

мат ериа-

лами 

видеофрагментов, пре-

зентации, анализ инфор-

мации от 

учителя 

 http://apkpro.ru/ 

razgovory-o- va-

zhnom/ 

33 Мои увлечения  Твор-

ческ 

Творческие конкурсы, Творчески  

  ий интерактивная игра й конкурс,  

  конкурс  проект  

 

  

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
http://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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Приложение 3.11 

Рабочая программа по внеурочной деятельнсти «Русский язык с увлечением» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Фонетика и орфоэпия  

      Актуализация фонематического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания и орфоэпии 

гласные ударные и безударные, согласные твѐрдые – мягкие, парные – непарные, звонкие – глухие.  

     Ударение, произношение звуков и их сочетаний в соответствии с нормами литературного языка. 

 

Графика   

      Использование на письме разделительных ь и ъ. установление соотношения звукового и буквенного состава  в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ъ  и ь; в словах в непроизносимыми со-

гласными. 

 Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

 

Лексика  

     Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, об 

этимологии, омонимах, антонимах, синонима, фразеологизмах, расширение словаря обучающихся. 

Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

 

Состав слова (морфемика)  

  Родственные (однокоренные слова) различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разбор 

слов по составу. Образование слов при помощи приставки, суффикса и сложения основ (сложные слова). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суф-

фиксов и приставок. 

 

Морфология   

 Части речи. 

 Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять начальную форму; опознавать одушев-

лѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные существительные. Различие имѐн существительных мужско-

го, женского и среднего рода. Изменение имѐн существительных по числам и падежам. Склонение имѐн существи-

тельных. 

 Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа прилагательных от форм 

имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам. 

 Глагол: значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределѐнной формой глагола. Из-

менение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

 

 Синтаксис  

      Различие предложений по цели высказывания. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Нахождение главных членов предложения (основы предложения): 

подлежащего и сказуемого. Различие главных  и второстепенных членов предложения (без дифференциации послед-

них). Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Установление на практическом уровне роли служебных 

слов и форм самостоятельных слов для связи слов  в предложении. 

      Предложения с однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

      Составление предложений из слов. Восстановление деформированных предложений. 

 

          Орфография  

     Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокорен-

ных слов. Использование  орфографического словаря. 

 Применение ранее изученных правил правописания, а также правил: 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных; 
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 разделительные ъ и ь; 

 ь после шипящих на конце имѐн существительных; 

 не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК С УВЛИЧЕНИЕМ»   

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование филологической компетентности; 

- установка на бережное отношение к родному языку, понимание его красоты и многогранности. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осу-

ществления; 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее выполнения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- использование речевых средств и средств информационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права право каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного курса «Русский язык»; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий; 

- формирование навыков информационно-коммуникационной компетенции; 

- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ Изучаемый раз-

дел, тема урока 

Количество 

часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Форма проведения за-

нятий 

Раздел 1. Фонетика (6 часов) 

1 По законам гра-

фики, или звуки и 

буквы 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

2 По порядку ста- 1 https://corvusbook.xyz/b Фронтальная, 

https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
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новись! ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

групповая. 

3 Буквы в слове пе-

реставим -много но-

вых слов составим! 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

4 
Какие они разные 

– гласные -согласные 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

5 

Удар! Ещѐ удар! 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

6 
Привет, страна 

Олимпия! 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

Раздел 2. Морфемика (6 часов) 

7 
Морфемы и их 

роль в словах 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

8 

Смотри в корень! 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

9 
К кому и зачем 

пристают приставки? 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

10 
Суффикс - звучит 

загадочно… 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

11 Образование 

сложных слов, или 

кое-что о действии 

сложения. 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

12 
Покой морфемам 

только снится 

1 https://corvusbook.xyz/b

ooks/russkiy-yazyik-s-uvlec

heniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

Раздел 3. Морфология. (6 часов) 

13 Где живут слова и 

как они находят ме-

сто? 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

14 
Существительное 

– значит существует 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

15 
Живое – неживое.  

С душою или без? 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

16 
Встреча с именами 

прилагательными 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

17 
Глагол – часть ре-

чи или речь? 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

18 
Привет, страна 

Олимпия! 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

Раздел 4. Орфография. (6 часов) 

https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
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https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
https://corvusbook.xyz/books/russkiy-yazyik-s-uvlecheniem-2
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19 
Законы орфогра-

фии 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

20 Непроизносимые 

согласные или звуки 

потерялись. 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

21 
Встреча с именами 

собственными 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

22 
Весѐлая путаница 

частей слова и речи 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

23 Дружба звуков или 

кое-что о парных 

согласных. 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

24 
Привет, страна 

Олимпия! 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

Раздел 5. Лексика. (10 часов) 

25 Словарь или все-

ленная в алфавитном 

порядке 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

26 Поговорим о про-

исхождении или 

этимология слова 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

27 
Однозначные и 

многозначные слова 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

28 Эти милые двой-

няшки, или в гостях у 

омонимов 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

29 
Дружба слов.  

Встреча с сино-

нимами 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

30 Когда значения 

спорят или кое-что об 

антонимах. 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

31 Когда старость 

бывает в радость, или 

кое-что об архаизмах 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

32 Встреча с фразео-

логизмами, или по-

стоим за устойчи-

вость 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

33 
Слово плюс слово 

– пословица готова… 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

34 
Привет, страна 

Олимпия! 

1 https://corvusbook.x

yz/books/russkiy-yazyi

k-s-uvlecheniem-2  

Фронтальная, 

групповая. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 34 ЧАСА. 

 

3 КЛАСС 

№ Изучаемый раз-

дел, тема урока 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 

Форма прове-

дения занятий 
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Части слова. Корень. Орфограммы в корне (10 часов) 

1 Части слова. Ко-

рень.  

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

2-3 Правописание 

проверяемых (пар-

ных) согласных букв 

в корне слова 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

4 Чередование со-

гласных букв в корне 

1 file:///C:/Users/nasty/Download

s/Русский%20язык%20с%20увлечен

ием%203%20класс%20Методичка%

20демо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

5-6 Безударные глас-

ные в корне 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

7 Сложные слова их 

правописание 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

8-9 Непроизносимые 

согласные в корне 

слова 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

10 Удвоенные со-

гласные буквы в 

корне слова 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

Части слова. Приставка. Правописание приставок (6 часов) 

11 Части слова. При-

ставка 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

12-1

3 

Безударные глас-

ные буквы в при-

ставках 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

14 Удвоенные со-

гласные буквы на 

стыке приставки и 

корне 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

15-1

6 

Разделительные ъ 

и ь 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

Части слова. Суффикс. Окончание и основа (6 часов) 

17 Части слова. 

Окончание и основа  

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

18-1 Суффикс. Разбор 

слов по составу 
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9  ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

групповая. 

20 Имя существи-

тельное как часть 

речи: одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные 

существительные 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

21 Имя существи-

тельное как часть 

речи: род имѐн су-

ществительных 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

22 Имя существи-

тельное как часть 

речи: число имѐн 

существительных, 

словообразование 

имѐн существитель-

ных 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

Части речи. Местоимение (6 часов) 

23-2

5 

Местоимение как 

часть речи 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

26 Имя прилагатель-

ное как часть речи 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

27 Имя прилагатель-

ное как часть речи. 

Род и число имѐн 

прилагательных 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

28 Правописание 

безударных оконча-

ний  имѐн прилага-

тельных. Разбор 

прилагательных по 

составу 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

Часть речи. Глагол (3 часа) 

29 Глагол как часть 

речи 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

30 Глагол как часть 

речи: время глагола, 

неопределѐнная 

форма глагола 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

31 Правописание ча-

стицы НЕ с глагола-

ми. Неопределѐнная 

форма глагола 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

Предложение. Виды предложений (3 часа) 
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32 Предложения: 

виды предложений. 

Главные и второсте-

пенные члены пред-

ложений 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

33 Виды предложе-

ний: простые и 

сложные предложе-

ния. Главные и вто-

ростепенные члены 

предложения  

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

34 Итоговое занятие 

 

1 file:///C:/Users/nasty/Downloads/Рус

ский%20язык%20с%20увлечением

%203%20класс%20Методичка%20д

емо.pdf  

Фронтальная, 

групповая. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 34 ЧАСА. 
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Приложение 3.12 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развивающая математика» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках общеинтеллек-

туального направления.  

 

Формы организации занятий: 

  беседа 

 интеллектуальная игра 

 интегрированные занятия 

 турниры 

 олимпиада 

 дидактические игры 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 решение занимательных задач, 

 участие в математической олимпиаде,  

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, 

 решение проектных задач. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМА-

ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА   

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осу-

ществления; 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее выполнения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права право каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного курса «Математика»; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий; 

- формирование навыков информационно-коммуникационной компетенции; 

- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема уро-

ка 

Количе-

ство часов 

Электронные (цифровые) об-

разовательные ресурсы 

Форма прове-

дения занятий 

1 Сложение  и вычитание с пе-

реходом через десяток. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

2 Сложение  и вычитание с пе-

реходом через десяток. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

3 Десяток. Счѐт десятками. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

4 Сложение и вычитание вида 

30+5, 87 - 7 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

5 Состав чисел. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

6 Состав чисел. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

7 Сложение и вычитание круглых 

чисел. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

8 Сложение и вычитание вида 

56+3, 87-2 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

9 Сложение и вычитание вида 

56+3, 87-2 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

10 Сложение вычитания вида 55+5, 

30-4 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

11 Сложение и вычитание вида 

40+25, 96-40, 41-21 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

12 Сложение и вычитание вида 

40+25, 96-40, 41-21 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

13 Сложение и вычитание вида 

40+25, 96-40, 41-21 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

14 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

15 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

16 Сложение и вычитание вида 

34+22, 65-41 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 
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17 Вычитание вида 40-25 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

18 Сложение и вычитание вида 

34+7, 61-8 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

19 Сложение и вычитание вида 

34+7, 61-8 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

20 Сложение и вычитание вида 

34+7, 61-8 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

21 Сложение и вычитание вида 

29+18, 52-37 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

22 Сложение и вычитание вида 

29+18, 52-37 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

23 Сложение и вычитание вида 

29+18, 52-37 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

24 Сложение и вычитание вида 

29+18, 52-37 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

25 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

26 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

27 Умножение и деление на 2. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

28 Умножение и деление на 2. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

29 Умножение и деление на 2. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

30 Умножение и деление на 3. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

31 Умножение и деление на 3. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

32 Умножение и деление на 3. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

33 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

34 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 34 ЧАСА 

3 КЛАСС 
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№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма прове-

дения занятий 

 

1 Повторение. Сложение и вычи-

тание чисел от 1 до 100. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

2 Повторение. Сложение и вычи-

тание чисел от 1 до 100. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

3 Повторение. Сложение и вычи-

тание чисел от 1 до 100. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

4 Повторение. Умножение и деле-

ние на 2 и 3. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

5 Повторение. Умножение и деле-

ние на 2 и 3. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

6 Умножение и деление на 4. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

7 Умножение и деление на 5. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

8 Умножение и деление на 6. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

9 Умножение и деление на 7. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

10 Умножение и деление на 8 и 9. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

11 Умножение на 1, 10, 0. Деление на 

1 и 10. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

12 Повторение. Таблица умножения. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

13 Повторение. Таблица умножения. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

14 Внетабличное умножение и де-

ление с круглыми числами. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

15 Внетабличное умножение и де-

ление с круглыми числами. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

16 Внетабличное умножение и де-

ление. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

17 Внетабличное умножение и де- 1 Библиотека ЦОК Фронтальная, 
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ление. https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

групповая. 

18 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

19 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

20 Деление с остатком. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

21 Деление с остатком. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

22 Деление с остатком. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

23 Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

24 Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

25 Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

26 Сложение и вычитание чисел 

столбиком. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

27 Сложение и вычитание чисел 

столбиком. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

28 Умножение и деление чисел от 1 

до 1000. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

29 Умножение и деление чисел от 1 

до 1000. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

30 Умножение и деление чисел от 1 

до 1000. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

31 Умножение и деление столбиком. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

32 Умножение и деление столбиком. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

33 Умножение и деление столбиком. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

34 Повторение. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

РЭШ https://resh.edu.ru 

Фронтальная, 

групповая. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 34 ЧАСА. 
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Приложение 3.13 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Алгоритмика» 

Содержание обучения 

3-4 КЛАСС 

  Личное информационное пространство. 

Правила техники безопасности. Компьютер – программно-управляемое устройство. Рабочий стол. Панель 

задач. Главное меню. Работа с окнами. Работа с файлами и папками. Типы файлов и их расширения. Интернет. Брау-

зеры. Работа в Интернете. Сайты. Поисковые системы. Поиск информации в Интернете. Электронная почта. Отправ-

ление сообщений через e-mail. Сохранение информации из Интернета. Основы авторского права. Планирование и ор-

ганизация собственного информационного пространства. 

Практические работы: Работа с файлами и каталогами. Организация личного пространства в ПК. Изучение 

сервисов Интернет. Работа в поисковой системе. Сохранение информации из Интернета. Создание собственного поч-

тового ящика. 

 

Введение в Scratch  

Среда программирования. История создания и развития среды Scratch. Scratch-сообщество. Регистрация 

на сайте Scratch-сообщества. Установка среды в системе Windows. 

 

Среда Scratch. Введение в программирование. 

Проект. Проект Scratch. Спрайт. Костюм спрайта. Язык программирования.    Скрипт. 

Интерфейс среды Scratch. Файловые операции с проектами Scratch. Алгоритмы и исполнители. Свойства 

алгоритма. Способы описания алгоритма. Виды алгоритмов. Система команд исполнителя. Система координат 

сцены и исполнителя. Язык программирования. 

Практические работы нацеленные на изучение интерфейса среды Scratch, изучение основных объектов 

среды Scratch и системы координат сцены и исполнителя. 

 

Создание собственных объектов. 

Графический редактор среды Scratch. Создание спрайтов и их костюмов средствами встроенного 

графического редактора. Создание фонов сцены средствами встроенного графического редактора. 

Практические работы по созданию фонов сцены и спрайтов для проекта «Комикс». 

Организация линейных скриптов. 

Словарь и визуальная грамматика языка Scratch. Движение исполнителей, их направление. Команды группы 

Перо. Повороты на заданный угол. Команды группы Движение. Команды группы Внешность. Команды передачи 

управления. Организация диалога между исполнителями. Проект «Комикс». Типы данных. Числовые данные. Ко-

манды группы Операторы. Арифметические операции. Строковые данные. Ввод-вывод данных. Переменные. Со-

ставление алгоритмов для решения вычислительных задач. 

Практические работы: Составление скриптов на отработку навыков использования команд групп Перо, Дви-

жение, Внешность, Операторы. Выполнение проекта «Комикс». Составление скриптов для отработки навыков ис-

пользования различных типов данных и переменных. 

 

Планируемые результаты освоения программы по алгоритмике на уровне среднего общего образования 

Цели и задачи 

Цели изучения курса: 

· Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компью-

тере как универсальном устройстве обработки информации; 

· Формирование представления об основных изучаемых понятиях: алгоритм, программа, программирование 

– и их свойствах; 

· Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современ-

ном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

· Формирование навыков и умений соблюдать нормы информационной этики и права. 

Задачи: 

· Предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

· Школьников и недостатков в ИКТ- компетентности,  

Развитии внимания и памяти; 

· Обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

· Сформировать устойчивый интерес учащихся как к предмету информатика, так и изучению других 

учебных предметов в школе; 
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· Выявить и развить творческие способности и способности в области программирования; 

· Учить ориентироваться в потоке информации: просматривать, искать необходимые сведения; 

· Сформировать у учащихся готовность к использованию средств ИКТ в информационно-учебной деятель-

ности для решения учебных задач и саморазвития; 

· Реализовать коммуникативные, логические и эвристические способности учащихся в ходе составления про-

грамм. 

· Формирование навыков и умений соблюдать нормы информационной этики и права. 

Результаты дополнительной  общеобразовательной программы 

знать/уметь: 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-познавательных и учеб-

но-практических 

задач, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Курс «Алгоритмика» позволяет формировать ряд компетентностей как предметных, так и метапредметных, в 

числе которых: ИКТ-компетентность, коммуникативная компетентность, учебно-познавательная компетентность и др. 

В результате изучения курса учащиеся должны обладать следующими предметными компетенциями: 

знать: 

 типы файлов и их расширения; 

 состав Интернета, виды браузеров, принципы работы в поисковых системах; 

 знать основы авторского права; 

 правила организации личного информационного пространства в школьном компьютере.  

     основные понятия курса, такие как: алгоритм, исполнитель, систем                            

     команд исполнителя, программирование, язык программирования, программа, спрайт, скрипт, простая ко-

манда, составная команда; 

 основные свойства алгоритма (однозначность, понятность, конечность, массовость, результативность); 

структуру и принципы работы простых и составных команд 

уметь: 

включать и выключать компьютер; 

работать в операционной системе; 

ориентироваться в файловой системе ПК; 

выполнять поиск необходимой информации в сети Интернет; 

сохранять нужную информацию из Интернета 

использовать основные алгоритмические конструкции для построения скриптов                             

программировать анимацию одиночных и групповых объектов, используя возможности среды Scratch; 

обладать следующими ключевыми компетенциями: 

           поиск информации в сети Интернет, отбор нужной информации; 

           планирование своей деятельности по созданию проекта; 

           оценка собственной деятельности;  

           представление результаты собственной деятельности; 

           грамотное ведение учебного диалога. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 
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№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

  

 

Дата 

изучения  

 

Электронные циф-

ровые образователь-

ные ресурсы  

 

1 

Техника безопасности и гигиена при 

работе с компьютерами. Принципы ра-

боты компьютера 

 1    

2 

Правила техники безопасности. Компью-

тер – программно- 

управляемое устройство. 

1   

3 
Рабочий стол. Панель задач. Главное 

меню. Работа с окнами. 
1   

4 
Рабочий стол. Панель задач. Главное 

меню. Работа с окнами. 
1   

5 

Работа с файлами и папками. Планирова-

ние и организация 

собственного информационного про-

странства. 

1   

6 Типы файлов и их расширения. 1   

7 Типы файлов и их расширения. 1   

8 
Интернет. Браузеры. Работа в Интер-

нете. Сайты. 
1   

9 
Поисковые системы. Поиск информа-

ции в Интернете 
1   

10 
Электронная почта. Отправление со-

общений через e-mail. 
1   

11 

Сохранение информации из Интернета. 

Основы авторского 

права. 

1   

12 

Scratch. Возможности Scratch. История 

создания и развития 

среды Scratch. Scratch-сообщество. 

1   

13 

Scratch. Возможности Scratch. История 

создания и развития 

среды Scratch. Scratch-сообщество. 

1   

14 

Scratch. Возможности Scratch. История 

создания и развития 

среды Scratch. Scratch-сообщество. 

1   

15 

Интерфейс Scratch. Главное меню Scratch. 

Сцена, объекты 

(спрайты). 

1   

16 

Интерфейс Scratch. Главное меню Scratch. 

Сцена, объекты 

(спрайты). 

1   

17 

Свойства объектов, методы и события. 

Программа. Команды и 

блоки. Программные единицы: проце-

дуры и скрипты. 

1   

18 
Свойства объектов, методы и события. 

Программа. Команды и 
1   



371 

 

блоки. Программные единицы: проце-

дуры и скрипты. 

19 

Библиотека костюмов и сцен Scratch. 

Графический редактор 

Scratch. 

1   

20 

Графический редактор Scratch. Редакти-

рование костюмов и 

сцен. 

1   

21 
Блок "Звук". Форматы звуковых фай-

лов. 
1   

22 
Запись звука. Конвертирование звуко-

вых файлов. 
1   

23 
Алгоритм. Язык программирования. 

Команды и исполнители. 
1   

24 

Линейный алгоритм. Система координат 

на сцене Scratch. 

Блоки "Движение", "Перо". 

1   

25 Команды рисования: буквы алфавита. 1   

26 Среда графического редактора Scratch 1   

27 Среда графического редактора Scratch 1   

28 Среда графического редактора Scratch 1   

29 Растровые и векторные рисунки 1   

30 Растровые и векторные рисунки 1   

31 
Рисование с помощью примитивов. 

Сохранение рисунка. 
1   

32 
Рисование с помощью примитивов. 

Сохранение рисунка. 
1   

33 Повторение 1   

34 Повторение 1   

 

ТЕМАТИЧЕССКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№

 п/п  

 

Тема урока  

 
Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные циф-

ровые образователь-

ные ресурсы  

 

1 

Техника безопасности и гигиена 

при работе с компьютерами. 

Принципы работы компьютера 

 1    

2 

Правила техники безопасности. 

Компьютер – программно- 

управляемое устройство. 

1   

3 Работа с объектами 1   

4 Работа с объектами 1   

5 Работа с объектами 1   

6 Работа с объектами 1   

7 Работа с объектами 1   

8 Редактирование изображений. 1   

9 Редактирование изображений. 1   

10 
Графические форматы. Поиск 

изображений в Интернете. 
1   
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Создание собственных сцен и 

спрайтов для Scratch. 

11 

Графические форматы. Поиск 

изображений в Интернете. 

Создание собственных сцен и 

спрайтов для Scratch. 

1   

12 

Создание собственных сцен и 

спрайтов для Scratch. Импорт 

изображений в Scratch. 

1   

13 

Создание собственных сцен и 

спрайтов для Scratch. Импорт 

изображений в Scratch. 

1   

14 

Словарь и визуальная грамматика 

языка Scratch. Движение 

исполнителей, их направление. 

1   

15 

Словарь и визуальная грамматика 

языка Scratch. Движение 

исполнителей, их направление. 

1   

16 

Команды группы Перо. Повороты 

на заданный угол. Команды 

группы Движение. 

1   

17 

Команды группы Перо. Повороты 

на заданный угол. Команды 

группы Движение. 

1   

18 
Команды группы Внешность. 

Команды передачи управления. 
1   

19 

Организация диалога между ис-

полнителями. Проект 

«Комикс». 

1   

20 

Организация диалога между ис-

полнителями. Проект 

«Комикс». 

1   

21 Проект «Комикс». 1   

22 Проект «Комикс». 1   

23 Проект «Комикс». 1   

24 Проект «Комикс». 1    

25 
Разработка собственного про-

екта 
1   

26 
Разработка собственного про-

екта 
1   

27 
Разработка собственного про-

екта 
1   

28 
Разработка собственного про-

екта 
1   

29 
Разработка собственного про-

екта 
1   

30 
Разработка собственного про-

екта 
1   

31 
Разработка собственного про-

екта 
1   

32 
Разработка собственного про-

екта 
1   



373 

 

33 Презентация проекта 1   

34 Повторение 1   

 

  



374 

 

Приложение 3.14 

Рабочая программа по увнеурочной деятельности «Учимся читать» 

Содержание учебного курса, предмета.  

1 класс 

1. Русский народный фольклор. 

Литературное слушание, рассматривание книги, выделение понятий: обложка, страница, иллюстрация, заглавие. 

Учимся разгадывать загадки различной тематики. 

2. Мои первые книжки. 

Слушание и рассматривание книг, уточнение значений непонятных слов. Чтение и рассматривание книги. Зна-

комство с понятием «Сказочный зачин». Чтение и рассматривание книги, выборочное чтение. 

3. Друзья детства. 

Чтение и рассматривание книги, словарная работа «мастер на все руки». Чтение и рассматривание книги, выбо-

рочное чтение. Рассматривание сборника стихов «Игрушки», выразительное чтение стихотворений. 

4. О наших сверстниках. 

Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. Рассматривание сборника Б. Заходера «В стране Вообразилии», 

выразительное чтение выбранного стихотворения. 

5. О хороших людях. 

Слушание, чтение и рассматривание книги-сборника. Литературное слушание, чтение и рассматривание книги, 

введение понятия «былина» Чтение и рассматривание книги. 

Рассматривание сборника «О мамах», выразительное чтение 

6. Книги о животных. 

Слушание, чтение и рассматривание книги, воспроизведение содержания по иллюстрациям. Рассматривание 

сборника книг «О животных», комментированное чтение. 

7. Русская литература. 

Чтение и рассматривание книги – сборника, отыскание знакомых загадок, воспроизведение тех, которые запом-

нили. Знакомство с понятием «рифма». 

Рассматривание сборника стихов И. Сурикова, выразительное чтение. 

Литературное слушание, чтение и рассматривание книги. 

Литературное слушание, рассматривание книги: содержание, иллюстрации; творческое чтение. 

8. Зарубежная литература. 

Чтение и рассматривание книги. Литературное слушание. Рассматривание книги, чтение сказки на двух языках. 

Чтение-рассматривание сборника сказок А. Алиша. Работа с содержанием. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: 

Обучающийся научится: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся будет уметь: 
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—  работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

—  самостоятельно работать с новым произведением; 

—  работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

—  определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся будет уметь: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся будет уметь: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

— высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Предметные УУД: 

— умение ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая картина); 

— использование лексики, необходимой для выражения чувств; 

— активное участие в диалоге при обсуждении увиденного произведения или его фрагмента; 

— умение работать с текстом художественного произведения; 

— сравнивать произведения, принадлежащие к разным видам искусства, для обнаружения в них сходства. 

Универсальные УУД: 

Обучающийся будет уметь: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

— знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

— понимание образной природы искусства; 

— эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

— применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художествен-

но-творческих работ; 

— способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

— умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вы-

разительных средствах.  

 

 

Тематическое планирование. (1 класс) 
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№ Изучаемый раздел, 

тема урока 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий  

1 Докучные сказки: 

«Сказка про белого бычка», 

«Сказка про сороку и рака» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

2 «Ни окошек, ни дверей». 

Загадки 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

3 С.Маршак «Усатый поло-

сатый» 

 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

4 К.Чуковский «Барма-

лей» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

5 К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

6 А. Томилин «Сказка о Ве-

селом мастере на все руки» 

 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

7 Ю. Дмитриев «Дети 

всякие бывают» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

8 Э. Успенский «Чебу-

рашка», А. Барто «Игруш-

ки» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

9 Н.Носов «Метро», «Ле-

денец» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

10 А.Соколовский «Бабуш-

кина вешалка» 

 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

11 Б.Заходер «Детям»,  

Э.Успенский «Над 

нашей квартирой». 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

12 С.Сахарнов «Самый луч-

ший пароход» 

 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

13 А.Митяев «Богатыри» 1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

14 В.Осеева «Добрая хо-

зяюшка», «Синие листья» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

15 Стихи о маме: Е. Благи-

нина «Посидим в тишине», 

А.Барто «Разлука» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

16 Е.Чарушин «Волчишко» 

С. Маршак «Детки в 

клетке» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

17 М. Горький «Воробьишко». 

 
1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

18 Ю.Тувим «Птичье радио» 

 
1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

19 С. Михалков «Как мед-

ведь трубку нашѐл» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

20 Н.Сладков «Как медве-

жонок сам себя напугал» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

21 Е. Чарушин «На нашем 

дворе» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 
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22 И. Суриков «Вот моя 

деревня», А.Блок «На лугу» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

23 В.Катаев  

«Цветик – семицветик» 
1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

24 С. Баруздин 

 « Как Алѐше учиться 

надоело» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

25 Г. Остер «Эхо» 

 
1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

26 С. Воронин «Необыкно-

венная ромашка» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

27  «Любимое произведе-

ние» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

28 Ш.Перро «Красная ша-

почка» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

29 Ш. Перро «Мальчик с 

пальчик» 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

30 Камыр-Батыр. 

Татарские народные 

сказки 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

31 Абдулла Алиш «Болтливая 

утка». 

Татарские литературные 

сказки 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

32 М. Крюгер 

«Принцесса Белоснежка» 

 

1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/  

Фронтальная, 

групповая. 

33 Итоговый урок. 1 https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-de

tej/ 

Фронтальная, 

групповая. 

ИТОГО: 33 ЧАСА                                                                                                          
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Приложение 3.15 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

 

Содержание учебного курса, предмета 

1 класс 

Добукварный период. Элементы букв. Золотая пятѐрка. Серебряная пятѐрка. Прямые наклонные линии.Линии 

с закруглением вверху и внизу. Повторение пройденного. Большие линии с закруглением вверху и внизу. Линии с 

петлей вверху и внизу.  

Элементы букв. Элементы букв Н и Ч. Элементы букв Д и Н. Плавные линии. Элементы букв Р,Г,Т. Полуовалы. 

Буквы И,Й,Ш. Буквы Ц.Щ. Буквы Г.У. Буквы П,Т. Буква Р. Буква Н. Буква Л,М. Буква Ч. Буквы С,Э,Х. Буква Ж. 

Повторение пройденных букв. Буква К. Буквы З,Е,Ё Повторение пройденных букв. Буквы О,Ю. Буква А. Буквы 

Б,Д. Буквы В.Ф. Буквы ь,ъ,ы. Буква Я. Повторение пройденных букв. Списывание текста.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

  Программа обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты.  

 В результате изучения предмета «Занимательная грамматика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей куль-

туры человека; развития 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 

одноклассникам, 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 рациональ-

ного и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться углублять свои 

математические знания и умения;  

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно вы-

бранных учебных проблем, задач.  

Метапредметные результаты.   

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия:  

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами;  

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обоб-

щение;  

- представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия:  
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- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач;  

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 3) Работа с информацией:  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды;  

- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи;  

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

- 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; составлять по аналогии;  

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. Универсальные регулятивные 

учебные действия:  

1) Самоорганизация:  

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения.  

2) Самоконтроль:  

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;  

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок;  

3) Самооценка:  

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность:  

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;  

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.  

 

Предметные результаты.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  
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- 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);  

- различать число и цифру;  

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

- устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объек-

тов/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/данные из таблицы;  

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

- распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

                    

 

 

 

Тематическое планирование. (1 класс)  

№ Изучаемый раздел, 

тема урока 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы 

Форма проведения занятий  

1 Элементы букв. Золотая 

пятѐрка. Серебряная пя-

тѐрка. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

2 Прямые наклонные ли-

нии. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

3 Линии с закруглением 

вверху и внизу. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

4 Повторение пройден-

ного. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

5 Большие линии с за-

круглением вверху и вни-

зу. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

6 Линии с петлей вверху и 

внизу. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

7 Элементы букв Н и Ч. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

8 Элементы букв Д и Н. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

9 Плавные линии. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

10 Элементы букв Р,Г,Т.  1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

Фронтальная, 

групповая. 

https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
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rad-rudnickaja-vn.html 

11 Полуовалы. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

12 Буквы И,Й,Ш. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

13 Буквы Ц.Щ. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

14 Буквы Г.У. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

15 Буквы П,Т. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

16 Буква Р. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

17 Буква Н. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

18 Буква Л,М. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

19 Буква Ч. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

20 Буквы С,Э,Х. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

21 Буква Ж. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

22 Повторение пройден-

ных букв. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

23 Буква К. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

24 Буквы З,Е,Ё 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

25 Повторение пройден-

ных букв. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

 Буквы О,Ю. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

26 Буква А. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

27 Буквы Б,Д. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

28 Буквы В.Ф. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem Фронтальная, 

https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html
https://pdf.11klasov.net/5310-matematika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tetrad-rudnickaja-vn.html


382 

 

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

групповая. 

29 Буквы ь,ъ,ы. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

30 Буква Я. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

31 Повторение пройден-

ных букв. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

32 Списывание текста. 1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

33 Повторение пройден-

ных букв. 

1 https://pdf.11klasov.net/5310-matem

atika-1-klass-ustnyj-schet-rabochaja-tet

rad-rudnickaja-vn.html 

Фронтальная, 

групповая. 

ИТОГО: 33 ЧАСА                                                                                                          
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Приложение №4 

 

Диагностические материалы для проверки сформированности универсальнных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия (УУД) – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечи-

вающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-

имодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной дея-

тельности следует выделить два вида действий:  

1) действие смыслообразования;  

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД – обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция. 

Познавательные УУД – включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения 

проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий является 

диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование 

и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (0 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в мае месяце одновременно с записью детей в 

школу в подготовительный класс и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности 

ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экс-

пресс-диагностика, позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых уни-

версальных учебных действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, 

организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев 

второй диагностический срез осуществляется в сентябре.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая 

консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, реко-

мендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивиду-

альные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сфор-

мированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный харак-

тер. 

4. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого 

является выработка и реализация подхода к развитию учащихся класса, динамика личностного развития педагога, пока-

зателем которой является положительное 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 ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и по-

мощи детям. 

2. Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке единого подхода к отдельным детям и 

единой системе требований к классу. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения. 
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4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как правило, 

психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.  

5. 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, 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. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной 

готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, 

направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адапта-

ции. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испы-

тывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей уча-

щихся. Индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. 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 про-

цессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности. 

5. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обуче-

нии и поведении. Выявление детей  с ООП (ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление 

психолого-медико-социального сопровождения. 

7. 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 развития учащихся. В связи с разработкой и внедрением Федеральных государственных образо-

вательных стандартов второго поколения возникает необходимость организации мониторинга становления универ-

сальных учебных действий, требующая уточнения и осмысления основных компонентов УУД, определения способов их 

оценивания и управления процессом развития. Мониторинг востребован в образовательных учреждениях, в нем заин-

тересованы учителя, психологи, руководители методических объединений, администрация школы. 

Цель мониторинга: оценка основных компонентов УУД, создание условий для личностного, познавательного, 

социального развития учащихся. 

Задачи мониторинга: 

1. Систематическое отслеживание уровня и динамики развития УУД учащихся (личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных). 

2. Создание условий для развития гражданской идентичности, ценностно-смысловой сферы, умения учиться, са-

мостоятельности, социальной компетентности и др. 

3. Психолого-педагогическая поддержка учащихся в переходные периоды (поступление в 1 класс, в 5 класс), 

4. Разработка методических материалов по ведению мониторинга для педагогов, работающих по новым образо-

вательным стандартам. 

5. Организация сотрудничества с родителями, их просвещение в рамках мониторинга.  

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в условиях внедрения ФГОС – 

достаточно молодое направление в образовании. Теоретико-методологической основой разработки Программы развития 

универсальных учебных действий  для предшкольного и начального общего образования в рамках создания Государ-

ственных стандартов общего образования может стать культурно-исторический деятельностный подход, разрабатыва-

емый 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, формирования картины 

мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Созданная на его основе Программа развития универсальных 

учебных действий позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универ-

сальных учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

При этом все же отдельные стороны программы оказались не достаточно разработанными. Среди выделенных 

проблем и противоречий наиболее важные и значимые: 
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 литературные источники показывают основные направления и содержание программы развития УУД. При этом 

не определяется контур исследуемых наиболее значимых процессов и параметров УУД для отдельного воз-

растного периода, конкретного года обучения.  

 обилие параметров, непонимание сути психологического содержания понятий УУД затрудняет работу педагогов 

по их формированию и оценке, перенасыщает ее большим количеством диагностических мероприятий.  

 психолог в единственном числе в школе не может обеспечить полноценное сопровождение процесса обучения и 

развития учащихся, необходимо привлечение педагогов, получивших необходимые знания по организации 

мониторинга. 

 работа психолога в школе часто представляет автономный вектор, взаимодействие с педагогами происходит 

нерегулярно, результаты диагностики не соотносятся с успеваемостью учащихся, достижения обучения и вос-

питания не прогнозируются; 

 в начальной школе закладываются структуры познавательной деятельности, формируются когнитивные стра-

тегии и мотивационные основы учения, а учитель управляет умственным развитием учеников. При этом педагог 

не всегда может определить движущие силы, психологические механизмы усвоения учебного материала, рас-

познать истинные, глубинные причины школьных трудностей, оказать необходимую помощь; 

 рекомендуемые в литературе диагностические процедуры часто представляют собой «поперечные срезы», они 

проводятся в переходные моменты школьного обучения, тогда как более востребованными для успешного 

обучения являются лонгитюдные исследования – «продольные срезы». Непрерывный «сквозной» мониторинг 

развития позволяет прогнозировать как успехи, так и проблемы в обучении.  

Программа мониторинга отражает оценку и формирование личностных универсальных действий. Содержание 

мониторинга регулятивных, познавательных и коммуникативных действий уточняется и дорабатывается. Мониторинг 

личностных универсальных действий включает 4 раздела: 

1. Информационный. Материалы, содержащие определение понятия «универсальные учебные действия». Воз-

растные особенности универсальных учебных действий на ступени начального образования. 

2. Диагностический. Представляет план диагностики и оценки универсальных учебных действий учащихся 1-4 

классов, что позволяет педагогу оценивать становление УУД в целом по классу и по каждому ученику. 

3. Аналитический. Раздел включает аналитические справки по оценке текущего состояния параметров УУД и их 

динамики, отчет по результатам мониторинга. 

4. Технологический. Раздел представляет основные педагогические технологии, формы и направления работы по 

созданию условий для становления УУД у школьников. 

1. Информационный раздел 

Материалы данного раздела содержат описание понятия «универсальные учебные действия», компонентов УУД. 

В разделе представлены возрастные особенности, которые показывают актуальность формирования конкретных уни-

версальных учебных действий на определенный уровень начального или основного общего образования.  

Основные понятия раздела 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего образова-

ния, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.  

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

2. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

3. Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем.  

4. 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 сверст-

никами и взрослыми.  

Личностные универсальные учебные действия  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение вы-

делить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:  

1. Личностное самоопределение; 

Формирование основ гражданской идентичности личности: 
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 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. 

2. Смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, то есть 

тем, что побуждает 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.  

3. 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, раз-

витие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости, честности, от-

ветственности) 

 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 противодейство-

вать  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 следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой соци-

альной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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 — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ 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 анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и са-

мостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных инфор-

мационных источников; 

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

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответствен-

ность за результаты своих действий. 

Возрастная динамика становления личностных УУД 

 

Личност-

ные УУД 

Личностное само-

определение 

7-8 лет. Ребенок отличается остротой свежестью восприятия, любозна-

тельностью. Интересные события, явления вызывают эмоциональный отклик, 

эмоциональное отношение. Представления о Родине, о людях, природе фор-

мируются на основе объяснения взрослых – родителей, учителей. Процесс 

самоопределения строится внутри значимых для ребенка социальных ситуа-

ций развития – в семье, школе, классе, при непосредственном участии 

взрослых. 

9-10 лет. К 3-4 классу значимым фактором, стимулирующим успешное 

обучение, становится мнение коллектива. Это происходит потому, что у уча-

щегося появляются свои интересы, своя сфера отношений со сверстниками. 

Самоопределение актуализируется в сфере общения. Ребенка волнуют каче-

ства, на которые обращают внимание сверстники в школе и во дворе. Разви-

вается рефлексия относительно деятельности, устанавливается половая сте-

реотипизация. 

11 лет. Младшего подростка отличает стремление к самопознанию на ос-

нове самоанализа. В самопознании главное - выявление подростком своих 

положительных качеств, потенциалов, способностей. 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 индивидуальности. У ребят появляется интерес к 

способам выражения своей уникальности. 

 Смыслообразование 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 по-

лучить хорошую отметку, одобрение, похвалу со стороны учителя. Форми-

руется интерес к самому процессу учебной деятельности без осознания ее 

значения. 

8-9 лет. Под влиянием новой ведущей деятельности у младших школьников 

мотивы учебной деятельности становятся ведущими. Одни из них возникают в 

процессе обучения и связаны с содержанием и формами учебной деятельно-

сти. Другие лежат как бы за пределами учебного процесса. Они делятся на 

широкие социальные мотивы (хорошо работать, после окончания школы по-

ступить в институт и т.д.) и личные. В них отражается стремление к соб-

ственному благополучию (заслужить похвалу взрослых, получить хорошую 

оценку). К III классу значимым фактором, стимулирующим успешное обуче-

ние, становится мнение коллектива. По мере овладения учебной деятельно-

стью развиваются и мотивы, заложенные непосредственно в процессе обуче-

ния. Это интерес к овладению способами деятельности, процессу чтения, ри-

сования, а в дальнейшем к самому учебному предмету. Формируется стрем-

ление к достижению результата, умение адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи. 

10-11 лет. Формирование мотивов учения связано с удовлетворением по-

знавательных интересов, которые определяют положительные отношения к 

учебным предметам. Подростков привлекает возможность расширить, обо-

гатить свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить 

причинно-следственные связи. Они испытывают эмоциональное удовлетво-

рение от исследовательской деятельности. Неудовлетворение познавательной 

потребности и познавательных интересов вызывает у подростков не только 

состояние скуки, апатии, безразличия, но порой и резко отрицательное отно-

шение к «неинтересным» предметам. Если подросток не видит жизненного 

значения знаний, то у него могут сформироваться негативные убеждения и 

отрицательное отношение к существующим учебным предметам. Суще-

ственное значение для подростков имеет осознание и переживание ими не-

успехов в овладении теми или иными учебными предметами. Неуспех, как 

правило, вызывает у них бурные отрицательные эмоции и нежелание выпол-
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нять трудное учебное задание. Благоприятной ситуацией учения для них яв-

ляется успех, который обеспечивает им эмоциональное благополучие. Страх 

перед неуспехом, боязнь поражения порой приводят их к поиску благовидных 

причин, чтобы не пойти в школу или уйти с урока. 

 Нравствен-

но-этическое оцени-

вание 

7-8 лет. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нрав-

ственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил пове-

дения. Моральные суждения первоклассников основываются на опыте соб-

ственного поведения и на конкретных разъяснениях учителя и родителей. 

Дети совершают положительные моральные поступки чае всего следуя ука-

заниям старших. 

9-10 лет. Моральные понятия и суждения школьников заметно обогаща-

ются, становятся более четкими, определенными. У учащихся 3-4 классов 

помимо собственного опыта поведения и указания старших, появляется 

стремление самим оценивать анализировать поведение других людей свое 

собственное. Школьники совершают моральные действия уже по собственной 

инициативе, не дожидаясь указаний со стороны. 

11 лет. Продолжается формирование нравственных представлений, поня-

тий, убеждений, которыми подросток руководствуется в поведении. Под-

росткам 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 моральному облику не только сверстника, но и взрослого. Под-

ростки стараются избегать непосредственного влияния, стремясь к самостоя-

тельности и независимости. 



389 

 

Учебные действия Основные критерии оценивания 

 

Типовые диагностические 

задачи 

Возраст-

ная кате-

гория  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1. Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

  

- положительное отношение к школе; - 

чувство необходимости учения,-  предпо-

чтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

1. Беседа о школе  (модифи-

цированный вариант)  (Нежно-

ва Т.А., Эльконин Д.Б Венгер 

А.Л.) 

2. Методика «Отношение к 

школе» Н. Лускановой  

3.  Тест «Мое отношение к 

учению» 

1, 2 класс  

 

1, 2 класс 

5 класс 

Сформированность 

Я-концепции и само-

оценки 

 

действия, направленные на определение 

своей позиции в отношении социальной 

роли ученика и школьной действительно-

сти; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

1. Методика КТО Я? (моди-

фикация методики Куна) 

2. Перспективная методика 

«Школа зверей»  

3. Тест «Какой я» 

3-5 класс 

1-2 класс 

3-5 класс 

Самооценка 

- когнитивный компо-

нент (дифференцирован-

ность, рефлексивность); 

 

 

 

- регулятивный компо-

нент 

формирование адекватной позитивной 

осознанной самооценки и самопринятия 

Когнитивный компонент: - широта диапа-

зона оценок; - обобщенность категорий 

оценок; - представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; - рефлексив-

ность как адекватное осознанное пред-

ставление о качествах хорошего ученика; - 

осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости самосовер-

шенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: - способность 

адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием 

1. Методика «Лесенка» 

2. Методика изучения общей 

самооценки Г.Н.Казанцевой 

3. Методика «Хороший уче-

ник» 

4. Методика «Кто Я?» 

5.  Методика определения са-

мооценки   (Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

6. Методика каузальной ат-

рибуции успеха/неуспеха 

 

1-3 класс 

4-5 класс 

 

3-5 класс 

3-5 класс 

 

3-5 класс 

 

3-5 класс 

2. Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных 

мотивов; - сформированность социальных 

мотивов; - сформированность учебных 

мотивов 

1. Анкета школьной мотива-

ции (Н.Г. Лусканова) 

2. Отношение школьников к 

учению (анкета для учителей и 

учащихся) 

3.  Тест «Мое отношение к 

учению» 

1-2 класс 

 

5 класс 

 

5 класс 

Мотивация учебной 

деятельности 

Уровень развития познавательных ин-

тересов, учебных мотивов; - интерес к но-

вому; - интерес к способу решения и об-

щему способу действия; - сформирован-

ность социальных мотивов; - стремление 

выполнять социально значимую и соци-

ально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; - стремление к само-

изменению – приобретению новых знаний 

1. Методика диагностики 

типа школьной мотивации Е. 

Лепешовой 

2. «Незавершенная сказка» 

3.  Шкала выраженности 

учебно-познавательного инте-

реса (по Г.Ю. Ксензовой).  

4-5 класс 

 

1-2 класс 

3-4 класс 
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и умений; - установление связи между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью 

4. Опросник мотивации 

5. Анкета «Мотивация к 

успеху» 

3-4 класс 

 

5 класс 

Личностное и про-

фильное самоопределе-

ние 

интерес к изучаемым областям знания и 

видам деятельности,  

1. Анкета оптанта. Карта ин-

тересов А.Е. Голомштока 

2. Анкета «Необитаемый 

остров» 

5 класс 

 

5 класс 

Эмоциональное со-

стояние  

Уровень адаптации к новым условиям 

обучения 

1. Опросник дезадаптации 

(Л.М. Ковалевой, Н.Н. Тара-

сенко) 

2. Опросник адаптации (для 

учителя) 

3.  Методика САН или цве-

тотест Люшера 

1-2  класс 

 

1 класс 

5 класс 

3. Нравственно-этическое оценивание 

Дифференциация 

конвенциональных и мо-

ральных норм 

Понимание конвенциальных норм  Анкета «Оцени поступок» Э. 

Туэриля, в модификации О.А. 

Карабановой, Е.А. Кургановой 

1 - 3 класс 

Понимание норм вза-

имопомощи, ответ-

ственности, решения 

конфликтных ситуаций 

Ребенок учитывает нормы взаимопо-

мощи, ответственности, решений кон-

фликтных ситуаций. 

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации (Ж. 

Пиаже) 

1-3 класс 

Толерантность Уровень предубежденного отношения к 

другим этническим группам  

Опросник для измерения 

общих социальных установок у 

детей (Э. Френкель-Брунсвик) 

5 класс 

Ценностные ориен-

тации, социальные эмо-

ции 

Сфера социальной приспособленности 

ребенка, его межличностные отношения, их 

особенности, восприятие внутрисемейных 

отношений, характеристик его поведения 

1. Проективный тест «Доми-

ки» (по Эткинду) 

2. Методика Рене Жиля 

3. Опросник  (З. Гильбух) 

1-5 кл. 

 

3-5 кл. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Логические - умение устанавливать взаимноодно-

значное соответствие;              - со-

хранение дискретного множества. 

1. Построение числового эк-

вивалента или взаимноодно-

значного соответствия (Ж. 

Пиаже, А. Шеминьска) 

2. Методика «Нахождение 

схем к задачам (по А.Н. Рябин-

киной) 

3. Тест Керна Ирасека 

4.ГИТ 

 

1- 2 класс 

 

 

3-4 класс 

 

1-2 класс 

4-6 класс 

Действия постановки 

и решения проблем 

умение выделять смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними, создавать схемы решения, выстраи-

вать последовательность операций, соот-

носить результат решения с исходным 

условием задачи. 

1. Диагностика универсаль-

ного действия общего приема 

решения задач (по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

3-4 класс 
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Моделирование  кодирование/замещение (использование 

знаков и символов как условных замести-

телей реальных объектов и предметов);         

- декодирование/ считывание информации;           

- умение использовать наглядные модели 

(схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов 

или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

1.  Проба на определение 

количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

2. Методика «Кодирование» 

(11-й субтест теста Д. Векс-

лера в версии А. Ю. Панасюка) 

3. Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А.Н. Ря-

бинкиной) 

1-2 класс 

 

 

3-4 класс 

 

2-3 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Прогнозирование принятие задачи (адекватность принятия 

задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к 

ней); 

1. Выкладывание узора из 

кубиков 

1-2 класс 

 

 

Планирование план выполнения, регламентирующий 

пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

1. Графический диктант (по 

Д.Б. Эльконину) – умение дей-

ствовать строго по инструкции  

2. Методика «Логические за-

дачи» (А.3. Зак) 

1-2 класс 

 

4-5 класс 

Контроль  контроль и коррекция (ориентировка, 

направленная на сопоставление плана и 

реального процесса, обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение соответствующих 

исправлений); 

1. Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

2. Режим работы учащихся 

3-4 класс 

 

5 класс 

Оценка оценка (констатация достижения по-

ставленной цели или меры приближения к 

ней и причин неудачи, отношение к успеху 

и неудаче); мера разделенности действия 

(совместное или разделенное); темп и ритм 

выполнения и индивидуальные особенно-

сти. 

Диагностика уровня интел-

лектуального развития  

 

4 - 5 класс 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Коммуникация как 

взаимодействие (ин-

теракция). 

 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; ориентация на пози-

цию других людей, отличную от соб-

ственной, уважение к иной точке зрения; 

понимание возможности разных оснований 

для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности 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. Цукерман и др.) 

3.  Тест- опросник педагогов 

«Оценка коммуникативных 

умений младших школьников»  

4. «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967) 

1 класс 

 

2-4 класс 

 1-4 класс 

 

4-5 класс 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

 

 - умение договариваться, находить об-

щее решение; - умение аргументировать 

свое предложение, убеждать и уступать;- 

способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации кон-

фликта интересов; - взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения зада-

ния 

1. Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

2. Задание « Совместная 

сортировка» 

1-2 класс 

 

3-4 класс 
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3. Коммуникация как 

условие интериоризации. 

 

 Рефлексия своих действий как доста-

точно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых 

действий; - способность строить понятные 

для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; - умение с 

помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности. 

1. Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант) 

2. «Каков ребенок во взаи-

моотношениях с окружающими 

людьми?»  

 

2-4 класс 

 

1 класс 
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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)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию мо-

тивация к познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жизнен-

ных ценностях (на словах) и по-

ступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки (лич-

ностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности (по-

нять свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить еѐ 

словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления труд-

ностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при 

необходимости, если результат 

не достигнут 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оце-

нивать его 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и осо-

знавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников ин-

формации для поиска нового знания (энциклопедии, 

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

Добывать новые знания (информацию) из различ-

ных источников и разными способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию  (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения необходимого 

результата – в том числе и для создания нового про-

дукта 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую  (текст, таблица, схема, график, иллюстрация 

и др.) и выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь передавать еѐ 

содержание в сжатом или развѐрнутом виде, состав-

лять план текста, тезисы. 

Доносить свою позицию до дру-

гих, владея приѐмами монологиче-

ской и диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, со-

гласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

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 
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Коммуникативные действия 

Донести своѐ 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 

 

 

 

Циклограмма мероприятий (1 – 4 классы) 

 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 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 производилось. 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 части 

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 психологи-

ческую составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное планомерное формирование универсальных учебных действий ключевым условием 

повышения эффективности образовательного процесса в новых социально-исторических условиях развития общества. 

 

 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность про-

ведения 

Сроки проведения 

 

Коммуникативные УУД 
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1  Коммуникация как кооперация 

кооперация 

  1) дословно означает сотрудничество; 

под словом кооперация и подразумеваются 

различные виды сотрудничества; 

  2) в широком смысле под словом ко-

операция (сотрудничество) понимают од-

новременное занятие многих рабочих одной 

и той же работой по общему плану (обще-

ственное сотрудничество); 

  различают: 

  а) простое сотрудничество — объеди-

нение сил нескольких людей для выполне-

ния одной работы, которая каждому из них в 

отдельности не под силу (напр. поднятие 

груза), 

  б) сложное сотрудничество — участие 

многих людей в работе, имеющей единую 

цель, но состоящей из ряда самостоятель-

ных действий 

 

  1-2-3 кл. Задание «Рукавич-

ки» 

 4 кл .Задание «Совместная 

сортировка» 

наблюдение 

  

  

  

1 раз в год   октябрь 

2 Коммуникация как интеракция  

( взаимодействие 

1. И. социальная – социальное взаимо-

действие индивидов. 

2. И. речевая – речевое взаимодействие 

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 — внутренний), переход 

извне внутрь. В психологию понятие И. 

вошло после работ представителей фран-

цузской социологической школы 

(Э. Дюркгейм и др.), где оно связывалось с 

понятием социализации, означая заимство-

вание основных категорий индивидуально-

го сознания из сферы общественных пред-

ставлений. Принципиальное для психоло-

гии значение получило в культур-

 1-2 кл. Методика «Узор под 

диктовку» 

3-4 кл. Задание «Дорога к 

дому» 

тестирование 1 раз в год октябрь 

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/
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но-исторической теории советского психо-

лога Л. С. Выготского; одно из основных 

положений этой теории состояло в том, что 

всякая подлинно человеческая форма пси-

хики первоначально складывается как 

внешняя, социальная форма общения между 

людьми и только затем, в результате И., 

становится психическим процессом от-

дельного индивида.  

 

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 самоопределение, но не только профильное образование, а предпрофильная 

подготовка: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

 Все это предполагает и жизненное самоопределение, построение жизненных планов, планов на будущее. Это может быть отдаленное будущее, через 20-40 лет, так 

и на ближайшее будущее: на завершение своего образования в школе, поступление в учебное заведение, приобретение 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), 

– 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 своѐ 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, положительное 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 еѐ достижения. 

Третий блок – линия нравственного развития личности. Отношения нравственности и морали пронизывают всю нашу жизнь, в том числе и учебную деятель-

ность, 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,  понимание основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, чест-

ности, ответственности;  нравственно – эмоциональной отзывчивости  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», «опасные», «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). 

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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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 путѐм 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 чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту исто-

рию?  Найди слова,  где выражена главная мысль рассказа. 

 

4 

  

Самопознание и самоопределение/ Са-

мооценка 

  

1-2-3-4 кл.Тест на опреде-

ление самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год   ноябрь 

5 Смыслообразование/Мотивация  1-2 кл. Анкета по оценке 

уровня школьной мотивации 

(Н.Г.Лусканова) 

3-4 кл. Диагностика «Мо-

тивация  учения и эмоцио-

нального отношения к уче-

нию» (А.Д.Андреева) 

 

 анкетирование 

 

 

 

тестирование  

1 раз в год   ноябрь 

6 Нравственно-этическая ориентация 

  

  1-2 кл. Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

   3-4 кл. Методика «Незакон-

ченные предложения» 

 анкетирование 1 раз в год   ноябрь 

 

Регулятивные УУД 

 

7 Целеполагание 

В педагогической науке целеполагание 

характеризуют как трехкомпонентное об-

разование, которое включает в себя: а) 

обоснование и выдвижение целей; б) опре-

деление путей их достижения; в) проекти-

рование ожидаемого результата. 

  Наблюдение 

 

 

1 раз в год февраль 

8  Контроль  1 кл. Методика «Рисование по 

точкам» 

 2-3-4 кл. Методика «Коррек-

турная 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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 3-4 кл. 

 

Познавательные УУД 

 

1

0 

Общеучебные универсальные действия 

Познавательные универсальные действия 

включают общеучебные,логические, дей-

ствия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели; поиск и выде-

ление необходимой информации; приме-

нение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств: знаково-символические 

– моделирование – преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объек-

та (пространственно-графическую или зна-

ково-символическую) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную об-

ласть; умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письмен-

ной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; смысло-

вое 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 вос-

приятие текстов художественного, научно-

го, публицистического и официаль-

но-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой инфор-

мации; постановка и формулирование про-

  Наблюдение 

 

1 раз в год март 
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блемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 

1

1 

  Логические учебные действия 

Универсальные логические действия: ана-

лиз объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, воспол-

няя недостающие компоненты; выбор ос-

нований и критериев для сравнения, сери-

ации, классификации объектов; подведение 

под понятия, выведение следствий; уста-

новление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

 1 кл. Тест «Найди несколько 

различий»  

 2 кл. Методика «Выделение 

существенных признаков» 

 3 кл. Тест «Логические 

закономерности» 

 4 кл. Методика «Исследование 

словесно-логического мыш-

ления младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

тестирование 1 раз в год  март 

1

2 

Постановка и решение проблем 

Постановка и решение проблемы : форму-

лирование проблемы; самостоятельное со-

здание способов решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

 

 

     Наблюдение 

 

1 раз в год март 
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Диагностические методики 

«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 ка-

кую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую сту-

пеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ (Н. Луска-

нова) 

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 

 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 
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 Много 

 Почти нет 

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. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие 

дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответ-

ственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2.     20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

 Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно  справляющихся с учебной 

деятельностью. Такой уровень мотивации является  средней  нормой. 

3.     15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие 

дети достаточно 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. 

4.     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затрудне-

ния в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5.     Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с  учебой, испытывают про-

блемы в общении с одноклассниками,     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 нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения    нервно-   психического здоровья. 

 

 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 за-

висимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет 
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правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно 

точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете. 

 

 Почти 

никогда 

Ино

гда 

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 

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.                                            

 

 Ключ 
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            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 ко-

торые испытуемый ответил, 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 поло-

жительным эмоциональным 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.   Ма

л. 

  Дев.   Мал.   Дев.  Мал

. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

  

 31-40  28-

40 

 28-40  27-40   29-4

0 

 31-4

0 

   Средний 

  

 21-26  22-

27 

  21-2

7 

 19-26   18-2

8 

  21-

29 

Низкий 

  

 10-25  10-

21 

  10-2

0 

  10-1

8 

  10-1

7 

 10-2

0 

Тревожность Высокий 

  

 27-40  24-

40 

  25-4

0 

  26-4

0      

  25-4

0 

 23-4

0  

Средний 

  

 20-26  17-

23 

  19-2

4 

  19-2

5 

  17-2

4 

  16-

22 

Низкий 

  

 10-19   10-

16 

  10-1

8 

  10-1

8 

  10-1

6 

  10-

15 

  

Гнев 

Высокий 

  

 21-40  20-

40 

  19-4

0 

  23-4

0 

  21-4

0 

  18-

40 

Средний 

  

 14-20  13-

19 

  14-1

9 

  15-2

2 

  14-2

0 

  12-

18 
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Низкий 

  

 10-13  10-

12 

  10-1

3 

10-14   10-1

3 

  10-

11 

  

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями. Представленное 

нормирование методики осуществлено на соответствующих половозрастных выборках московских школ. 

                                          Интерпретация данных 

  

                           Шкала   

            Интерпретация Познава-

тельная актив-

ность 

тревож-

ность 

         гнев 

  

Высокий 

Низкий, 

средний 

     Низкий Продуктивная мотивация и позитивное 

эмоциональное отношение 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 фрустрированности значимых потреб-

ностей 

  

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, обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий   Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

  

Средний,  

низкий 

Высокий   Средний, 

  Низкий  

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий  

 Высокий Позитивное отношение при фрустриро-

ванности потребностей 

Высокий,  

 средний 

Высокий  Низкий,  

 средний 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту. 

  

 

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 кон-

фет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

  



405 

 

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     Незнаю 

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     Незнаю 

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? 

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, стрем-

лением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их личности – на себя или на по-

требности других. Часто наблюдается отказ от собственных 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 нравственные 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 сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких 

детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 

нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации собственных 

интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с 

трудом и  отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотно-

шениях 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. 

Обработка Методика «Незаконченные предложения» 
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Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные качества (само-

критичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуждения на тему мо-

рали. 

2. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

3. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

4. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я обычно… 

5. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

6. 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 дей-

ствия. 

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, вы-

даваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - непра-

вильная 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 од-

ному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо 

видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и 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, ко-

торые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на стороны треугольника; слова вершина, сто-

роны, "треугольник" экспериментатором не произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на 

точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями 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 линию 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 обра-

зом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспро-

изводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырех-

угольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до вышеперечис-

ленных, также считаются воспроизводящими образец. 
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Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу за каждый пра-

вильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче 

№ 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содер-

жащий 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 эле-

мента 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 колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 задач). 

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может созна-

тельно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено не-

высоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушает 

заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации - по ко-

личеству 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 кон-

центрации – 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:  

 

 

 

 

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. 
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 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 че-

тыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение 

задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выпол-

нение 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 СУЩЕСТВЕН-

НЫХ ПРИЗНАКОВ» 

 Цель: выявление уровня развития операции 

логического мышления – выделение существен-

ных 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 за-

дачи. 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 под-

черкните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою способность уло-

вить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но не-

верного 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 от-

ветах, 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-в

о оши-

бок 

Балл

ы 
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 

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 пе-

реутомление 

 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;                                                                                                        
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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 ШКОЛЬНИ-

КОВ». 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

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 нор-

мальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного объяснения решение 

оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении - 0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается по-

думать и дать правильный ответ. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ непра-

вильный, 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 ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При предъяв-

лении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95 % первоклассников с нормальным развитием дают правиль-

ный 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  
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«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. 

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 ответе предлагается подумать еще. Оценки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих воп-

росов 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 

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 %). 
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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 обра-

зом: 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 осуществ-

ления 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 первона-

чального замысла, как на них реагируют;  

         взаимопомощь по ходу рисования, 

         эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (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: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются договориться 

или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но 

имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно обсуждают 

возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают спо-

собы 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: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «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  левую руку одноклассника. 

Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   
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3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению к 

ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш.] Ты ви-

дишь 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 наблю-

дателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

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 от-

личия позиции другого человека. 

 

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 партнеру, 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), од-

ному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок 

диктует, как выкладывать узор, второй — действует 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 сложить 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 вы-

кладывать 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». 

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 достаточно 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 (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ориен-

тиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  
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2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть необхо-

димых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недостающую информацию; частичное взаимопонима-

ние; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопони-

мания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за 

реализацией принятого замысла и  соблюдением правил.   

 

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осу-

ществления 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 фишки,  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 разной формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги 

для отчета.  

Критерии оценивания:  

         продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения полученных 

фишек; 

         умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить фишки, од-

новременно принадлежащие обоим 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: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением за-

данного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем, конфлик-

туют или игнорируют друг друга; 

2) 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 трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать 

партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены элементы, при-

надлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с 

красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и 

зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принад-

лежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного 

обсуждения и сравнения различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно 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 пе-

редать (сообщить) их партнеру, 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). 
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Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разре-

шается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением 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 ориентира-

ми-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 

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 достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

         умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по дея-

тельности;   

         способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

         эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и ин-

тересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ори-

ентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть не-

обходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую ин-

формацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимо-

понимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности, указы-

вают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравни-

вают результат (нарисованную дорогу) с образцом.   

 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

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 вопросы.  

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 вы-

бор  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 пред-

ложил 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 отно-

сительности оценок  или подходов к выбору, 

         учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

         учет разных потребностей и интересов. 
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Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета 

(например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); со-

ответственно, 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 допускает, 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, учиты-

вает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое собственное мнение. 

 

 

3.Аналитический раздел 

 

Результаты оценивания метапредметных образовательных результатов целесообразно фиксировать в таб-

лицах двух типов –индивидуальные таблицы для каждого учащегося и сводные по классу и школе. Пример ин-

дивидуальной таблицы представлен ниже. 

Индивидуальные достижения метапредметных образовательных результатов в _________ классе 

____________________________________________________________ 

ФИО 

№ Метапредметное умение 

Дата 

наблюдения* … … 

Отмет-

ка** 

Умение учиться 

     

1. 

Умение ставить цели учеб-

ной деятельности 

    

2. 

Умение планировать реше-

ние учебной задачи (выбирать 

и определять последователь-

ностьдействий, необходимых 

для этого средств и этапов) 

    

3. 

Умение решить учебную 

задачу (моделирование, поиск 

способа решения, применение 

и конкретизация) 

    

4. 

Умение контролировать 

процесс и результат решения 

учебной задачи 

    

5. 

Умение оценить меру своего 

продвижения в решении учеб-

ной задачи 

    Учебное сотрудничество 

     

6. 

Инициатива в учебном со-

трудничестве 

    

7. 

Планирование учебного со-

трудничества 

    8. Позиционное взаимодей-
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ствие 

9. Управление коммуникацией 

    Грамотность чтения ин-

формационных текстов 

     

10. 

Умение ориентироваться в 

тексте, поиск информации 

    

11. 

Анализ текстовой инфор-

мации 

    

12. 

Структурирование и фик-

сация текстовой информации 

    

13. 

Использование (примене-

ние) текстовой информации 

    * Указывается точная дата наблюдения (периодичность определяется учителем в соответствии с уровнем 

класса). Рекомендуемое количество наблюдений – 3 раза в год (начало года, конец первого полугодия, конец года). 

4.Технологический раздел 

Педагогические технологии, формы учебной деятельности, формы организации образовательного про-

странства,  способствующего формированию УУД 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним:  

 активность обучающегося признаѐтся 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 связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося 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 ин-

формационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего 

оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоя-

тельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт 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 за-

нятиях по отдельным учебным 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 приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 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 помо-

щью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекци-

онный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуали-

зировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следу-

ет оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 

2. Проблемно-диалогическая технология. 

Цель – обучить самостоятельному решению проблемы. 

Средство – открытие знаний вместе с детьми.  

 Проблемно диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и ре-

шать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть прорабо-

таны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулиро-

вания темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку 

проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта техно-

логия, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счѐт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех 

учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой 

вывод с авторским» и т.п.). 

3. Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного 

чтения). 

Цель  - понимание текстов: в явном виде, не явном и главное. 

Средство – активные приѐмы на 3-х этапах работы с текстом. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) 

обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 

после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по литературному чте-

нию  и другим предметам 

4. Технология оценивания. 

Цель – развитие контрольно-оценочной самостоятельности. 

Средство – коренное изменение школьных правил оценивания. 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контроль-

но-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся раз-

виваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оценива-

нием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и контрольных работ), в 

«Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в методических рекомен-

дациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью 

в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, точками зелѐного цвета ● выделены задания, предусматрива-

ющие 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. 
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Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом; 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе «Школа 2100», в 

качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами уча-

щегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий 

этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: 

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

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ, 

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

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

Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать само-

определение 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 си-

туации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапред-

метных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач де-

фицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить ре-

зультат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 

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

проектами.  

5.Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) – инструментарий универсальных учебных 

действий.  

     В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универ-

сальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифро-

вых 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 универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универ-

сальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, кото-

рая 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 информацион-

но-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучаю-

щиеся. 

    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 должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формиру-

ется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках программы по формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 
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 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки  и коррекции вы-

полненного 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, еѐ 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 используются: 

 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 учѐтом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию со-

держания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов и внеурочной деятельности школьников.  
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6.Технология развития критического мышления. 

 

Конечная  цель применения технологии – научить детей применять эту технологи самостоятельно, чтобы они могли стать независимыми и грамотными мысли-

телями и с удовольствием учились в течение всей жизни. 

Описание техни-

ки  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. Информация, 

полученная на первой стадии, выслушивается, 

записывается, обсуждается, работа ведется 

индивидуально - парами - группами. 
 

- Вспоминают и анализируют имеющиеся знания 

по данной теме; 

- систематизируют информацию до ее изучения; 

- задают вопросы, на которые хотят получить ответы; 

- строят предположения о содержании текста, исходя 

из заголовка, выделенных слов и т.д.; 

- публично демонстрируют свои знания с помощью 

устной и письменной речи. 

 

- Читают или слушают текст, используя предложенные 

педагогом активные методы чтения; 

- делают пометки на полях или ведут записи по 

мере осмысления новой информации. 
 

1. Составление списка известной информации по вопросу. 

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 непосредственной 

работе с новой информацией. 

Непосредственный контакт с новой информацией 

(текст, фильм, лекция, материал параграфа), 

работа ведется индивидуально – парами – группами. 
 

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 рефлексии Вернуть учащихся к первоначальным предположениям, 

установление причинно- следственных связей между 

блоками информации; 

Творческая переработка, анализ, интерпретация 

изученной информации, работа ведется индивидуально 

– в парах – группах 
 

- Соотносят новую информацию со «старой», 

используя знания, полученные на стадии осмысления; 

- классифицируют и систематизируют, рождение новых 

целевых установок для дальнейшей самостоятельной ра-

боты; 

- своими словами выражают новые идеи и мысли; 

- обмениваются мнениями друг с другом, аргументируя 

свою 

1. Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, 

дополнений в сделанные на первой стадии. 

2. Возврат к ключевым словам, верным и неверным 

утверждениям. 

3. Ответы на поставленные вопросы. 

4. Организация устных и письменных круглых столов. 

5. Организация различных видов дискуссий. 
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точку зрения; 

- анализируют собственные мыслительные операции и 

чувства; 

- самооценка и самоопределение. 
 

6. Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, 

эссе. 

7. Исследования по отдельным вопросам темы. 

8. Творческие, исследовательские или практические за-

дания на 

основе осмысления изученной информации 
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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 качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий 

способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопони-

мания; 

• 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 невер-

бальными 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 усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в из-

менении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отно-

шений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной 

работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятель-

ность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выпол-

нении 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; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены опреде-

лѐнные модели действий.  

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 про-

цесса 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:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание са-

мостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, которые 

имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учени-

ками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться 

к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать во-

прос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показате-

лем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоя-

тельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей 

тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информа-

цию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. 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 коопера-

ции, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и от-

ветить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 

осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и 

способов разграничения 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 зада-

чи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было 

научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учеб-

ным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении 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);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в 

творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному разъяснению всех со-

вершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные дей-

ствия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с одноклассниками 

у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить 

своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мне-

ния.  
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Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной 

позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с 

взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоци-

ональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 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), демократический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция может 

быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, оче-

редь 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 ориги-

нальный 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 за-

вершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию ме-

тапредметных 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 возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией само-

оценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально организованное учебное действие оценки 

 

 Трудовая деятельность 

 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях. 

Планомерный труд развивает положительные качества личности: организованность, дисциплинированность, вни-

мательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, развить определенные способности. 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 сотрудни-

чества  

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид 

УУД 

(в приоритете) 

Учебное сотруд-

ничество 

 Распределение начальных действий и операций, за-

данное предметным условием совместной работы 

 Обмен способами действия 

 Взаимопонимание 

 Общение 

 Планирование общих способов работы 

 Рефлексия  

Коммуникативные 

УУД 

Проектная дея-

тельность (как форма 

сотрудничества) 

 Распределение обязанностей 

 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 
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 Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

 Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия   Формирование собственной точки зрения 

 Координация точек зрения окружающих с последу-

ющей формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с соответству-

ющим оформлением в устной или письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами научных 

текстов (в ситуации письменной дискуссии) с после-

дующим получением сведений о взглядах на про-

блемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказа-

тельство (как особый 

способ организации 

усвоения знаний) 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 

 Предоставление аргументов 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых 

рождается новое суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Рефлексия   Постановка новой задачи как задачи с недостающими 

данными 

 Анализ наличия способов и средств выполнения за-

дачи 

 Оценка своей готовности к решению проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей информации 

 Самостоятельное изобретение недостающего способа 

действия 

Все виды УУД 

Творческая, про-

ектная, 

учебно – исследо-

вательская 

деятельность 

Развитие познавательных интересов: 

 - умения выделять главное; 

 - умение ориентироваться в современном информа-

ционном пространстве; 

 - умения самообразования; 

 - умения публично выступать; 

 - умения критически мыслить 

Все виды УУД 

Контрольно – оце-

ночная и 

рефлексивная дея-

тельность 

 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей дея-

тельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится 

задача оценки результатов своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты, способы взаимодействия, собственные возмож-

ности осуществления деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и по-

следующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и 

как можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учи-

телем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недо-

стающие операции и условия, которые обеспечили бы успеш-

ное выполнение учебной задачи; 

организация учебного сотрудничества учителя с обучаю-

щимися, основанного на взаимном уважении, принятии, до-

верии, и признании индивидуальности каждого ребенка. 

 Регулятивные УУД 

Трудовая деятель-

ность 
 постановка учебной задачи,  

 планирование учебных действий, 

 осуществление действий самоконтроля и самооценки. 

 

Личностные УУД 

Спортивная дея-

тельность 

 потребность в деятельности, активности,  

 потребность в движении,  
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 потребность в реализации рефлексов цели и свободы,  

 потребность в соперничестве, соревновании, само-

утверждении,  

 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 коллектив-

ной деятельности 

Конференция Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятия в кружках, факультативах  Направлено на развитие навыков проектной дея-

тельности по предметам 

Индивидуальное занятие  Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
У

У
Д

 Норма-

тивный 

 показа-

тель УУД 

Кла

сс 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учи-

тель 

психолог 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о

п
р

ед
е
л
ен

и
е
 

 

Само-

оценка                                     

        

1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  предпочтение уроков «школьно-

го» типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное пред-

ставление о школе; 

-  предпочтение классных коллек-

тивных занятий индивидуальным за-

нятиям дома,  

 -  предпочтение социального спо-

соба оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и раз-

витие приобретенных положительных 

личностных качеств, организация дея-

тельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной действительно-

сти и образец «хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние ре-

бенка, организовать самостоятель-

ную деятельность на уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении до-

школьного образа жизни.  

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка 

зрения, 

-  предпочтение социального спо-

соба оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и раз-

витие приобретенных положительных 

личностных качеств, организация дея-

тельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

Проявляет собственную точку 

зрения в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: проявлять заин-

тересованность деятельностью ре-

бенка,  стабилизировать, психоэмо-

циональное состояние ребенка, ор-

ганизовать самостоятельную дея-

тельность на уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь соб-

ственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуа-

ции успеха. 

Тенденция к переоценке до-

стигнутых результатов и воз-

можностей. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 «Лесенка» 
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3 - чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач са-

моразвития, решение которых необхо-

димо для реализации требований роли 

«хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и раз-

витие приобретенных положительных 

личностных качеств, организация дея-

тельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с одно-

классниками и учителем, интерес к 

учению) 

 

 

 

Рекомендации 

проявлять заинтересованность де-

ятельностью ребенка,  стабилизиро-

вать, психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать самостоя-

тельную деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди однокласс-

ников, давать небольшие пору-

чения, но с достижимым поло-

жительным результатом 

 

 «Лесенка» 

4 -адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях, осо-

знание  способов поддержания своей 

самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и разви-

тие приобретенных положительных 

личностных качеств, организация дея-

тельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной 

жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем,  

интерес к учению    

 

 Рекомендации: проявлять заин-

тересованность деятельностью ре-

бенка,  стабилизировать, психоэмо-

циональное состояние ребенка, ор-

ганизовать самостоятельную дея-

тельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна Са-

мооценка зависит  не только от 

оценки учителя, но и от про-

цессов самопознания и обратной 

связи со значимым окружением.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди однокласс-

ников, 

поручение небольших пору-

чений, но с достижимым поло-

жительным результатом 

 «Лесенка» 
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С
м

ы
сл

о
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е
 

 

Мотива-

ция 

1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных моти-

вов  

– стремление к  получению высоких 

оценок, 

 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня притяза-

ний. 

- 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 

мотивов недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специали-

стов, 

- включение ребенка в ак-

тивную деятельность на основе 

использования его  интересов.  

  

АНКЕТА 

ДЛЯ 

ПЕРВО-

КЛАСС-

НИКОВ  

ПО 

ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬ-

НОЙ МО-

ТИВАЦИИ 

 

2 - формируются  познавательные 

мотивы и интересы- , 

- сформированы учебные мотивы.- 

желание учиться желание выполнять 

дсогласно школьному распорядку, 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс меро-

приятия по формированию социальных 

навыков представления своих резуль-

татов  

- 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 настро-

ение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не про-

являет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 

3 - сформированны познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, ответствен-

ность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированны позна-

вательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  соци-

альные мотивы (чувство долга, от-

ветственность), 

- склонность выполнять облег-

ченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать мотива-

цию в учебной деятельности вклю-

чать ребенка в проектно- исследова-

тельскую деятельность, привлекать к 

участию в различных конкурсных 

программах и олимпиадах. 

 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности ре-

бенка, 

- ориентировать на внеуроч-

ную деятельность. 

 

 

 

 Мотива-

ция учения 

и эмоцио-

нального 

отношения 

к учению 

(А.Д. Ан-

дреева) 
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4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением 

и будущей профессиональной дея-

тельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий резуль-

тат учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к проект-

но-исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах и олимпиадах вы-

ше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей профес-

сиональной деятельностью,  

– стремится к приобретению но-

вых знаний и умений по предметам, 

которые нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, 

через проектную и исследователь-

скую деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и ин-

тересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять об-

легченные задания, 

- ориентирован на внеуроч-

ную деятельность, 

- слабо ориентирован на про-

цесс обучения 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, дифференциро-

ванные задания на уроках. 
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 1 - ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  взаи-

мопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъ-

екта при нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные мо-

ральные нормы через совместную дея-

тельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную 

норму (справедливого распределе-

ния,  взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и 

эмоции субъекта при нарушении мо-

ральных 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 

эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование чувстви-

тельности к переживаниям дру-

гих людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Мето-

дика «Что 

такое хо-

рошо и 

что такое 

плохо» 
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2 - ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по сравне-

нию с навыками самообслуживания,  

-  может выделять мораль-

но-этическое содержание событий и 

действий, 

 - формируется система нравствен-

ных ценностей 

Рекомендации: изучение моральных 

норм в деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о при-

роде, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм оцени-

вается как более серьезное и недопу-

стимое, по сравнению навыками са-

мообслуживания,   

- частично выделяет мораль-

но-этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система нрав-

ственных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, исключаю-

щей разрыв между знаниями, чув-

ствами и практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или не-

определенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование чувстви-

тельность к переживаниям дру-

гих, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

3 - может  и имеет опыт осуществле-

ния личностного морального выбора, 

 - может оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

- ребенок учитывает объективные 

последствия нарушения моральной 

нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в обще-

ственно- полезной деятельности (шеф-

ская помощь, тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной ответствен-

ности   за сказанное слово, дело, 

данное обещание, 

- воспитание  потребности дово-

дить начатое дело до конца через 

поощрение достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не 

стали мотивами поведения ре-

бенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать чувстви-

тельность к переживаниям дру-

гих,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 

  

 

Мето-

дика 

«Неза-

кончен-

ные 

предло-

жения» 
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4 - сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт осуществ-

ления личностного морального выбора,  

- может принимать решения на ос-

нове соотнесения нескольких мораль-

ных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в обще-

ственно- полезной деятельности (шеф-

ская помощь, тимуровское движение. 

Трудовые десанты и т.д.) 

 

  

- активное, положительное отно-

шение к нравственным нормам со 

стороны личности, но недостаточно 

устойчивое проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт осуществ-

ления личностного морального вы-

бора,  

- иногда может принимать реше-

ния на основе соотнесения несколь-

ких моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для приобре-

тения опыта осуществления лич-

ностного морального выбора в игро-

вой, обучающей форме. 

- знает суть нравственных 

норм,  

- нравственные нормы не 

стали мотивами поведения ре-

бенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  чувстви-

тельность к переживаниям дру-

гих, 

- создать условия для приоб-

ретения опыта осуществления 

личностного морального выбо-

ра, в игровой, обучающей фор-

ме. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

 

 

 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
л

ас
с 

 Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  

низкий средний высокий учитель психолог 
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 Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Нуждается в поша-

говом контроле со сто-

роны учителя. 

-Не может ответить 

на вопросы  о том, что 

он собирается делать 

или  что сделал. 

Рекомендации:  

консультация специа-

листов, коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также по-

стоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

-Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

-Охотно осуществ-

ляет решение познава-

тельной задачи, не из-

меняя ее и не выходя за 

ее требования. 

-Невозможность 

решить новую практи-

ческую задачу объяс-

няет отсутствие адек-

ватных способов ре-

шения 

Рекомендации: 

- поддержка и раз-

витие сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо ситуа-

тивное обращение ре-

бенка к алгоритму вы-

полнения учебного 

действия.    

-Осознает, что надо 

делать в процессе ре-

шения практической 

задачи регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня целеполагания  

  

наблюдение 
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2 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие цели. 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, коррекци-

онные занятия, поша-

говый контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное об-

ращение ребенка к ал-

горитму выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно осуществ-

ляет решение познава-

тельной задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих действиях 

после принятого ре-

шения 

 Рекомендации: 

- поддержка и раз-

витие сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо ситуа-

тивное обращение ре-

бенка к алгоритму вы-

полнения учебного 

действия.    

Развитие понятий-

ного мышления. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Принятая познава-

тельная цель сохраня-

ется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь про-

цесс выполнения. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня целеполагания  
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Формулировать  

и удерживать 

учебную задачу 

3  -Включаясь в рабо-

ту, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотич-

но. 

- Невозможность 

решить новую практи-

ческую задачу объяс-

няет отсутствие адек-

ватных способов. 

Рекомендации: 

консультация специа-

листов, коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также по-

стоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

-Охотно осуществ-

ляет решение познава-

тельной задачи, не из-

меняя ее и не выходя за 

ее требования. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и раз-

витие сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо ситуа-

тивное обращение ре-

бенка к алгоритму вы-

полнения учебного 

действия.    

Развитие понятий-

ного мышления. 

-Столкнувшись с 

новой задачей, само-

стоятельно формули-

рует познавательную 

цель и строит действие 

в соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы требо-

ваний программы. 

-Четко может дать 

отчет о своих действиях 

после принятого ре-

шения.  

Рекомендации: 

поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к проект-

но- исследовательской 

деятельности, к уча-

стию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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4 - Определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет ре-

шение познавательной 

задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее требо-

вания. 

- Невозможность 

решить новую практи-

ческую задачу объяс-

няет отсутствие адек-

ватных способов 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, коррекци-

онные занятия,   по-

шаговый контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное об-

ращение ребенка к ал-

горитму выполнения  

учебного действия. 

 

- Четко выполняет 

требование познава-

тельной задачи. 

-осознает свою цель 

и структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует познава-

тельные цели.  

-Осуществляет ре-

шение познавательной 

задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее требо-

вания. 

Рекомендации: 

поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня целеполагания; 

-необходимо ситуа-

тивное обращение ре-

бенка к алгоритму вы-

полнения учебного 

действия.    

Развитие понятий-

ного мышления. 

-Выдвигает содер-

жательные гипотезы, 

учебная деятельность 

приобретает форму 

активного исследова-

ния способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и разви-

тие сформированного 

уровня целеполагания 

привлечение к проект-

но- исследовательской 

деятельности, к уча-

стию в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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контроль в 

форме сличе-

ния способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью обна-

ружения 

отклонений 

и отличий от 

эталона; 

1.  Соотно-

сить выполнен-

ное задание  с 

образцом, пред-

ложенным учи-

телем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный непроиз-

вольный характер, за-

метив ошибку, ученик 

не может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация спе-

циалистов, коррекци-

онные занятия, вклю-

чить в урок упражне-

ния, развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на 

систему требований 

развита недостаточно, 

что обусловлено сред-

ним уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние показа-

тели объема и концен-

трации внимания. 

- Решая новую зада-

чу, ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести кор-

рективы. 

Рекомендации:  

включить в урок 

упражнения на разви-

тие объема и концен-

трации внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на за-

данную систему требо-

ваний, может созна-

тельно контролировать 

свои действия. 

-Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но одновре-

менное выполнение 

учебных действий и 

контроля затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика «Ри-

сование по точ-

кам» 
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2 - Контроль носит 

случайный непроиз-

вольный характер, за-

метив ошибку, ученик 

не может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное направле-

ние действия, сделан-

ные ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация специа-

листов, коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, раз-

вивающие внимание. 

 

- Решая новую зада-

чу, ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести кор-

рективы. 

- Задачи, соответ-

ствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на разви-

тие объема и концен-

трации внимания. 

 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует про-

цесс решения задачи 

другими учениками 

- Задачи, соответ-

ствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

 

-Методика 

«Корректурная 

проба» (буквенная, 

значки) 

 

3 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усво-

енного способа дей-

ствия новым условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется одновре-

менно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация специа-

листов, коррекционные 

занятия, обучение ме-

тоду речевого само-

контроля. 

-Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответ-

ствием усвоенного 

способа действия и 

условий задачи и вно-

сит коррективы. 

-Задачи, соответ-

ствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач исполь-

зовать в других видах 

деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует про-

цесс решения задачи 

другими учениками. 

- Контролирует со-

ответствие выполняе-

мых действий способу, 

при изменении условий 

вносит коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах ра-

боты предлагать роль 

эксперта. 
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4 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усво-

енного способа дей-

ствия новым условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется одновре-

менно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 

консультация специа-

листов, коррекционные 

занятия, обучение ме-

тоду речевого само-

контроля. 

-Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответ-

ствием усвоенного 

способа действия и 

условий задачи и вно-

сит коррективы. 

-Задачи, соответ-

ствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач исполь-

зовать в других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует про-

цесс решения задачи 

другими учениками. 

- Контролирует со-

ответствие выполняе-

мых действий способу, 

при изменении условий 

вносит коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

оценка - 

выделение и 

осознание 

обучаю-

щимся того, 

что уже усво-

ено 

и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния; оценка 

результатов 

работы. 

 Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении. 

Степень раз-

вития  

произвольного 

внимания. 

 

 

1 -Неумение опираться 

на образец. 

-Низкий уровень 

развития произвольно-

го внимания. 

-Не может оценить 

свои силы относитель-

но решения постав-

ленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация специа-

листов, коррекционные 

занятия, обучение ме-

тоду речевого само-

контроля 

-Может ориентиро-

ваться на образец, но 

делает ошибки. 

-Может оценить вы-

полненное задание по 

параметрам: легко вы-

полнить или возникли 

сложности при выпол-

нении. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки 

-Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить 

действия других уче-

ников. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки. 
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 2 - не воспринимает 

аргументацию оценки; 

не может оценить свои 

силы относительно ре-

шения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, инвидуальный 

подход 

-Приступая к реше-

нию новой задачи, пы-

тается оценить свои 

возможности относи-

тельно ее решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, созда-

ние ситуции успеха на 

уроках 

- Умеет самостоя-

тельно оценить свои 

действия и содержа-

тельно обосновать 

правильность или 

ошибочность результа-

та, соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других уче-

ников. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, пред-

лагать роль эксперта. 
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3 - Приступая к реше-

нию новой задачи, мо-

жет с помощью учителя 

оценить свои возмож-

ности для ее решения. 

Рекомендации: 

консультация специа-

листов, создание ситу-

ации успеха на уроках, 

индивидуальный под-

ход, обучение алго-

ритму самостоятель-

ного оценивания 

-Приступая к реше-

нию новой задачи, пы-

тается оценить свои 

возможности относи-

тельно ее решения. 

-Свободно и аргу-

ментировано оценивает 

уже решенные им за-

дачи,. 

Рекомендации: от-

работка навыка оцени-

вания своей деятельно-

сти в решении новых 

задач. 

- Умеет самостоя-

тельно оценить свои 

действия и содержа-

тельно обосновать 

правильность или 

ошибочность результа-

та, соотнося его со 

схемой действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариа-

ций, а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, при-

влечение к проектно- 

исследовательской де-

ятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 
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4 - Приступая к реше-

нию новой задачи, мо-

жет с помощью учителя 

оценить свои возмож-

ности для ее решения. 

 

Рекомендации: 

консультация специа-

листов, создание ситу-

ации успеха на уроках, 

индивидуальный под-

ход, обучение алго-

ритму самостоятель-

ного оценивания.  

-Приступая к реше-

нию новой задачи, пы-

тается оценить свои 

возможности относи-

тельно ее решения. 

-Свободно и аргу-

ментировано оценивает 

уже решенные им за-

дачи,. 

Рекомендации: от-

работка навыка оцени-

вания своей деятельно-

сти в решении новых 

задач 

 

- Умеет самостоя-

тельно оценить свои 

действия и содержа-

тельно обосновать 

правильность или 

ошибочность результа-

та, соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других уче-

ников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариа-

ций, а также границ их 

применения. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, при-

влечение к проектно- 

исследовательской де-

ятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

Вид 

УУД 

Нормативные показатели кла

сс 

Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б

щ
еу

ч
е
б

н
ы

е 
у

н
и

в
е
р

са
л

ь
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное 

 

1 Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога 

Выполняет само-

стоятельно 

наблюдение  

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к дей-

ствию, стимулирование 

высказывания с помощью 

наводящих вопросов учи-

теля 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проект-

но-исследовательска

я деятельность, за-

дания повышенной 

сложности 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике 

Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное;  со-

ставлять простой план. 

Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях  

2 Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога пересказывать и 

работать с информацией 

Выполняет само-

стоятельно 

Наблюдение 

опрос 

Выделять са-

мостоятельность 

мышления 

 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к дей-

ствию, стимулирование 

Работа по алгоритму, или 

по точной инструкции 

учителя, или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проект-

но-исследовательска

я деятельность, за-

дания повышенной 

сложности, про-

блемные задания 

Самостоятельно предполагать, 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем слова-

3 Самостоятельно не 

может работать с тек-

стом или допускает 

много ошибок при рабо-

те с текстом 

Выполняет самостоя-

тельно, но допускает 

ошибки. Выполняет зада-

ния репродуктивного ха-

рактера 

Выполняет само-

стоятельно 

Наблюдение, 

опрос, кон-

трольные зада-

ния 
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рей, энциклопедий, справочни-

ков. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

 

 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к дей-

ствию. Работа по алго-

ритму, или по точной ин-

струкции учителя, или с 

помощью наводящих во-

просов 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проект-

но-исследовательска

я деятельность, за-

дания повышенной 

сложности, про-

блемные задания 

Самостоятельно предполагать 

информацию, которая  будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала,  отбирать необхо-

димые  источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, спра-

вочников, электронные диски. 

Составлять сложный план тек-

ста.  Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интер-

нет).  

 

4 Самостоятельно не 

может работать с тек-

стом или допускает 

много ошибок при рабо-

те с текстом 

Выполняет самостоя-

тельно, но допускает 

ошибки. Выполняет зада-

ния репродуктивного ха-

рактера 

Выполняет само-

стоятельно 

Наблюдение, 

опрос, кон-

трольные зада-

ния, тесты 

 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по заданному 

алгоритму. Привлечение к 

работе с разными источ-

никами информации, а 

также  к проектно- ис-

следовательской деятель-

ности. 

Рекомендации: 

Проект-

но-исследовательска

я деятельность, за-

дания повышенной 

сложности. 

Л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

-

ст
в
и

я
 

Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и разли-

чие. Группировать предметы, 

объекты на основе существен-

ных признаков 

 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных призна-

ков, операция сравнения 

затруднена 

Частично сформиро-

ваны операции обобще-

ния, выделение суще-

ственных признаков 

Сформированы 

операции обобще-

ния, выделения су-

щественных призна-

ков 

 «Найди от-

личия» (срав-

нение карти-

нок) 
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Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным наруше-

ниям 

Рекомендации: 

составление сооб-

щений, где необхо-

дим анализ текстов, 

на предмет нахож-

дения существенных 

признаков предме-

тов, и объектов 

Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по не-

скольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установлен-

ному правилу 

2 Не сформированы 

логические операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  несуще-

ственным признакам 

Владеет логиче-

скими операциями, 

умеет выделять су-

щественные призна-

ки и выделяет само-

стоятельно законо-

мерности 

  

Выделение 

существенных 

признаков 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным наруше-

ниям 

Рекомендации:  

Проект-

но-исследовательска

я деятельность, уча-

стие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты. 

3 Низкая скорость 

мышления. Проблемы с 

анализом и выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает законо-

мерности, но делает с 

ошибками. Требуется 

больше времени на вы-

полнение подобных зада-

ний. 

Умеет анализиро-

вать устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные ва-

рианты решения  

различных задач 

 Тест «Логи-

ческие законо-

мерности» 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным наруше-

ниям, с отработкой навы-

ков 

 

Рекомендации:  

Проект-

но-исследовательска

я деятельность, уча-

стие в конкурсах и 

олимпиадах 
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Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты.  

 

4 Логические связи 

устанавливать не может. 

Недостаотчно развита   

аналитико- синтетиче-

ская деятельность. 

Логические связи уста-

навливает с трудом. До-

пускает ошибки в обоб-

щении, частично в анализе 

и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. Умеет 

сравнивать, группи-

ровать. Мыслит са-

мостоятельно 

  «Исследо-

вание словес-

но-логического 

мышления 

младших 

школьников 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Коррекционная работа 

по выявленным нару-

шениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа 

по выявленным наруше-

ниям 

 

Рекомендации:  

Проект-

но-исследовательска

я деятельность, уча-

стие в конкурсах и 

олимпиадах 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я
 п

р
о

б
л
ем

 

Ориентироваться в учебнике: 

определять 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 разде-

ла 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Ориентируется само-

стоятельно, но делает  

ошибки. Задает много во-

просов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к дей-

ствию,  задания про-

блемно-поискового ха-

рактера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проект-

но-исследовательска

я деятельность. 

Задания про-

блем-

но-поискового 

характера 
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Определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

Определять,  в каких источни-

ках  можно  найти  необходи-

мую информацию для  выпол-

нения задания.  

 Наблюдать и делать само-

стоятельные   простые выводы 

 

2 Самостоятельно не 

может определять круг 

своего незнания. Не мо-

жет делать самостоя-

тельные выводы 

Не всегда может опре-

делить круг своего незна-

ния и найти нужную ин-

формацию в дополни-

тельных источниках. 

Хорошо  ориен-

тируется в изученном 

материале. Может   

самостоятельно 

найти нужный ис-

точник информации. 

Умеет самостоя-

тельно наблюдать и 

делать простые вы-

воды. 

Самостоя-

тельные и прак-

тические работы 

 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы 

работы с источниками 

дополнительной инфор-

мации и умения наблюдать 

и делать выводы. 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проект-

но-исследовательска

я деятельность, за-

дания повышенной 

сложности, про-

блемные задания, 

участие в олимпиа-

дах 

Извлекать информацию, 

представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, экс-

понат, модель,  

 иллюстрация и др.), для ре-

шения проблем 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материа-

ла.   

 

3 Делать самостоятель-

но не может 

Делает частично само-

стоятельно, частично с 

помощью 

Делает самостоя-

тельно 

Самостоя-

тельные и прак-

тические рабо-

ты. Творческие 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к уча-

стию в проектно- иссле-

довательской деятельно-

сти 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проект-

но-исследовательска

я деятельность, за-

дания повышенной 

сложности, про-

блемные задания 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представ-

лять информацию на основе 

4 

 

 

 

Делать самостоятель-

но не может 

Делает частично само-

стоятельно, частично с 

помощью 

Делает самостоя-

тельно 

Самостоя-

тельные и прак-

тические рабо-

ты. Творческие 
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схем, моделей, сообщений. 

Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или раз-

вѐрнутом виде. 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материа-

ла.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Консультации специ-

алистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к уча-

стию в проектно- иссле-

довательской деятельно-

сти 

Рекомендации: 

Дифференциро-

ванный подход, 

проект-

но-исследовательска

я деятельность, за-

дания повышенной 

сложности, про-

блемные задания 

задания. Про-

екты  
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Вид коммуника-

тивных УУД 

 

 

Показатели 

 

 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно стре-

мится к сотрудниче-

ству. 

- частично отве-

чает на  вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на кон-

такт (агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика «Ру-

кавички» 

Рекомендации:  

поддержка 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 положи-

тельное одобрение 

со стороны взрос-

лого. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, по-

ощрения за мини-

мальный результат, 

групповые задания с 

друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое обращение 

другого человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично со-

блюдает этикет. 

- не всегда пони-

мает речевое обра-

щение другого че-

ловека 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое обращение 

другого человека. 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и правая 

стороны» 
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Рекомендации:  

продолжает изучение 

правил речевого эти-

кета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение груп-

повых  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 

обратную связь 

 

- слышит, пони-

мает, обратную 

связь дает ситуа-

тивно. 

- не слышит, не 

может дать обрат-

ную связь  

Наблюдение  Методика 

«Узор под диктов-

ку» 

Рекомендации:  

поддержка 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 положи-

тельное одобрение, 

больше времени 

отводить на обрат-

ную связь 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, поощ-

рения за результат, 

совместное выпол-

нение задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слуша-

ния.  

  

2 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки, 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

- осознанное 

стремление к со-

трудничеству.  

- доброжелатель-но 

идет на контакт, 

участвует в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи) 

- участвует  вы-

борочно в диалоге.  

-  идет на кон-

такт, когда уверен в 

своих знаниях 

- не идет на кон-

такт (агрессивен или 

пассивен) 

 

Наблюдение 

 

Методика «Ру-

кавички» 
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Рекомендации:  

поддержка 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 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

   

 

- обладает хоро-

шим словарным за-

пасом и активно  им 

пользуется 

- усваивает мате-

риал, дает обратную 

связь (пересказ, рас-

сказ) 

- читает, выска-

зывает свои мысли 

по алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает прочи-

танного, и не может 

найти нужных слов 

при высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

поддержка 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 алго-

ритму составлять  

небольшие сооб-

щения, важно по-

ложительное одоб-

рение, больше вре-

мени отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, коррек-

ционные занятия на 

развитие коммуни-

кативных навыков, 

важно положи-

тельное одобрение, 

совместные задания 

с друзьями по клас-

су, изучение правил 

активного слуша-

ния.  

3 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом. 

   

 

- активно прини-

мает 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 участ-

вовать в диалоге. 

- не слушает и не 

понимает других. 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

поддержка 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 одно-

классниками  (в 

парах и группах).  

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 науч-

но-популярных книг, пони-

- владеет большим  

словарным запасом  

и активно им пользу-

ется. 

- усваивает мате-

риал, дает обратную 

связь (пересказ, рас-

сказ) 

- читает, выска-

зывает свои мысли, 

но с помощью ал-

горитма. 

 

-молчит, не мо-

жет оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает прочи-

танного 

Наблюдение 
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мать прочитанное.  

   

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), положитель-

ное одобрение, со-

ставление рефератов, 

докладов, участие в 

литературных кон-

курсах 

 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к со-

ставлению рефера-

тов, докладов,  (по 

алгоритму),  при-

влечение к  уча-

стию в литератур-

ных конкурсах 

  

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, учить 

высказыванию сво-

их мыслей по алго-

ритму, важно по-

ложительное одоб-

рение, совместные 

задания с одно-

классниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета и дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения дру-

гого.  

  

 

- отстаивает свою 

точку зрения, вежлив, 

тактичен, доброже-

лателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает обрат-

ную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает обрат-

ную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, игно-

рирует другого че-

ловека 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

продолжение изуче-

ния правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации:   

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение груп-

повых заданий на 

уроке, положитель-

ное одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 

общения, поощре-

ния за результат, 

совместные задания 

с одноклассниками.  

4 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение договариваться,  

находить общее решение.  

Умение аргументировать 

свое предложение, убеждать 

и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное отноше-

ние друг к другу в ситуации  

конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимо-

помощь по ходу выполнения 

задания. 

  

 

- умеет договари-

ваться,  находить 

общее решение, 

- умеет аргумен-

тировать свое пред-

ложение, убеждать и 

уступать. 

-  владеет адек-

ватными выходами из 

конфликта. 

- всегда предо-

ставляет помощь. 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить добро-

желательность.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, знакомым. 

-не может и не 

хочет договари-

ваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не предостав-

ляет помощь.  

Наблюдение 

 

Задание «Сов-

местная сортиров-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), положи-

тельное одобрение, 

выступление на 

школьных конфе-

ренциях, 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, поощ-

рения за мини-

мальный результат, 

совместные задания 

с одноклассниками 

(в парах и группах), 

выработка активной 

позиции при обще-

нии., продолжение 

коррекционных за-

нятий по развитию 

коммуникативных 

навыков 

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 науч-

но-популярных книг, пони-

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им пользу-

ется, бегло читает, 

- усваивает мате-

риал, дает обратную 

связь (пересказ, рас-

сказ) 

-читает, но по-

нимает  смысл 

прочитанного с по-

мощью наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по ал-

горитму 

-молчит, не мо-

жет оформить свои 

мысли 

-читает, но ни 

понимает прочи-

танного 

Наблюдение 

 

 Задание «До-

рога к дому» 
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мать прочитанное.  

   

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), положитель-

ное одобрение, со-

ставление рефератов, 

докладов, участие в 

литературных кон-

курсах. 

 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к со-

ставлению рефера-

тов, докладов,  (по 

алгоритму),  при-

влечение к  уча-

стию в литератур-

ных конкурсах 

 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, учить 

высказыванию сво-

их мыслей по алго-

ритму, важно по-

ложительное одоб-

рение, совместные 

задания с одно-

классниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо пред-

мет или вопрос. 

Уважение позиции других 

людей, отличную от соб-

ственной. 

Учет разных мнений и уме-

ние обосновать собственное. 

-различает и по-

нимает различные 

позиции другого, дает 

обратную связь, про-

являет доброжела-

тельность.  

  

-понимает раз-

личные позиции 

других людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелатель-

ность,   дает об-

ратную связь, когда 

уверен в своих зна-

ниях.  

-редко понимает 

и принимает пози-

цию других людей, 

считая свое мнение 

единственно вер-

ным.  

 

Наблюдение  

Методика «Кто 

прав?»  

 

 

Рекомендации:  

продолжение изуче-

ния  правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение пре-

зентовать себя, уча-

стие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

 

Рекомендации:   

Продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение груп-

повых заданий на 

уроке, умение пре-

зентовать себя, уча-

стие  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 одно-

классниками.  
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Приложение №5 

Учебный план  

начального общего образования  

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

на 2023-2024 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Классы Всего 

 1г 2г 2б 3г 4г 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) - 2 2 2 2 8 

Математика и информа-
тика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и есте-
ствознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и свет-
ской этики: учебный модуль «Основы 
светской этики» 

- - - - 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 20 22 22 22 23 109 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 0 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 1     1 

Математика и информа-
тика 

Практикум по математике  0,5 0,5 0,5  1,5 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Практикум по русскому языку  0,5 0,5 0,5  1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 113 
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Приложение №6 

План  

внеурочной деятельности 

начального общего образования  

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

на 2023-2023 учебный год 

Направления/классы Наименование Количество часов в неделю 

1г 2б 2г 3г 4г 

1. Духовно-нравственное - - - - - - 

2. Общекультурное - - - - - - 

3. Социальное  - - - - - - 

4. Общеинтеллектуальное -   - - - 

Развивающая математика - 1 1 1 1 

Русский язык с увлечением - 1 1 1 1 

Занимательный английский 

язык 
1  - - - 

Учимся читать 1  - - - 

Занимательная грамматика 1  - - - 

Алгоритмика - - - 1 1 

5. Спортивно-оздоровительное - - - - - - 

Итого 5 3 3 3 4 
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Приложение №7 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

Общеобразовательного частного учреждения 

 «Школа-интернат «Абсолют» 

1. Продолжительность учебного года 

1.1 Начало учебного года – 01.09.2023 г. 

1.2 Окончание учебного года  

- 29.05.2024г.  для обучающихся 1 класса; 

- 07.06.2024г. для обучающихся 2-8,10 классов; 

- для обучающихся 9, 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов госу-

дарственной итоговой аттестации. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1 Аттестационные периоды 

2.1.1.  1 классы – безотметочное обучение 

2.1.2.  2 – 8, 10 классы – учебный год делится на триместры 

Период Даты Продолжитель-

ность (кол-во учеб-

ных недель) 

Начало триместра Окончание триместра 

1 триместр 01.09.2023г. 19.11.2023г. 10 недель  

2 триместр 27.11.2023г. 18.02.2024г. 11 недель 

3 триместр 26.02.2024г. 07.06.2024г. 12 недель и 4 дня  

Итого  34 недели (169 

дней) 

2.1.3  9, 11 классы – учебный год делится на триместры 

Период Даты Продолжитель-

ность (кол-во учеб-

ных недель) 

Начало триместра Окончание триместра 

1 триместр 01.09.2023г. 19.11.2023г. 10 недель  

2 триместр 27.11.2023г. 18.02.2024г. 11 недель 

3 триместр 26.02.2024г. в соответствии с распи-

санием экзаменов государ-

ственной итоговой аттеста-

ции. 

10 недель и 4 дня 

ГИА 
в соответствии с расписанием экзаменов государ-

ственной итоговой аттестации. 

2 недели 

Итого  
34 недели (169 

дней) 

* с 29.05.2024г. по 07.06.2024г. – проектная деятельность, внеурочная деятельность, индивидуальные кон-

сультирования, образовательные экскурсии 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Месяц Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Октябрь 09.10.2023 15.10.2023 7 календарных дней 

Ноябрь 20.11.2023 26.11.2023 7 календарных дней 

Январь 01.01.2024 07.01.2024 7 календарных дней 

Февраль 19.02.2024 25.02.2024 7 календарных дней 

Апрель 08.04.2024 14.04.2024 7 календарных дней 

Летние каникулы 08.06.2024 31.08.2024 85 календарных дней 

 

2.3. Нерабочие праздничные дни 

2023 год 

4 ноября — День народного единства 

2024 год 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 
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12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

 

2.4. Переносы выходных дней 2022, 2023 год: 

Откуда Куда 

2024 год 2024 год 

6 января (суббота) 10 мая (пятница) 

7 января (воскресенье) 31 декабря (вторник) 

27 апреля (суббота) 29 апреля (понедельник) 

2 ноября (суббота) 30 апреля (вторник) 

28 декабря (суббота) 30 декабря (понедельник) 

 

2.5. Длинные выходные 2023, 2024 год 

Даты Дней 

04.11.2023 – 06.11.2023 3 

30.12.2023 – 08.01.2024 10 

23.02.2024 – 25.02.2024 3 

08.03.2024 – 10.03.2024 3 

28.04.2024 – 01.05.2024 4 

09.05.2024 – 12.05.2024 4 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели - в 1 – 11 классах пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

4.1. Школа работает в одну смену в соответствии с расписанием занятий.  

Начало 1 урока 4 – 11 классы – 8 час. 30 мин. 

Начало 1 урока 1 – 3 классы – 9 час. 00 мин. 

4.2. В режим пребывания обучающихся включается  

- уроки; 

- перемены; 

- внеурочная деятельность (1 – 11 классы); 

- дополнительное образование (1 – 11 классы); 

- коррекционно-развивающая деятельность (1 – 9 классы); 

- самоподготовка (понедельник – пятница, 1 – 11 классы); 

- прогулка (понедельник – пятница, 1 – 11 классы); 

- группа круглосуточного пребывания (понедельник – пятница, 1 – 9 классы); 

- питание для всех (завтрак, обед, полдник); 

- питание для группы круглосуточного пребывания (завтрак, обед, полдник, ужин). 

5. Продолжительность урока 

5.1. 1 классы: 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут; 

5.2. 2 – 11 классы – 40 минут. 

 

6. Режим учебных занятий 

6.1. для обучающихся 4 – 11 классов 

№ урока Начало и окончание урока, занятий 

внеурочной деятельности 

Время перемены 

1 урок 08.30 – 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 20 минут 

6 урок 13.10 – 13.50 20 минут 

7 урок 14.10 – 14.50 10 минут 

8 урок 15.00 – 15.40 - 

6.2. для обучающихся 2 – 3 классов  

№ урока Начало и окончание урока, занятий 

внеурочной деятельности 

Время перемены 

1 урок 09.00 – 9.40 20 минут 

2 урок 10.00 – 10.40 10 минут 
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3 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

4 урок 11.40 – 12.20 20 минут 

5 урок 12.40 – 13.20 - 

 

6.3. для обучающихся 1 классов в 1 полугодии 

№ урока Начало и окончание урока Время перемены 

                   09.00 – 9.20 20 минут (завтрак) 

1 урок* 09.20 – 09.55 10 минут 

2 урок* 10.05 – 10.40 - 

Динамическая 

пауза 

10.40 – 11.10 30 минут 

3 урок* 11.10 – 11.45 10 минут 

4 урок* 11.55 – 12.30 20 минут 

5 урок** 12.50 – 13.25 (при наличии) - 

*В сентябре – октябре проводятся 3 урока по расписанию 

**В ноябре – декабре проводятся 4, 5  уроков по расписанию 

        

6.4. для обучающихся 1 классов во 2 полугодии 

№ урока Начало и окончание урока Время перемены 

 09.00 – 9.20 20 минут (завтрак) 

1 урок 9.20 – 10.00 10 минут 

2 урок 10.10 – 10.50 10 минут 

Динамическая 

пауза 

10.50 – 11.20 30 минут 

3 урок 11.20 – 12.00 20 минут 

4 урок 12.20 – 13.00 10 минут 

5 урок  13.10 – 13.50 (при наличии) - 

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

7.1. Сроки годовой промежуточной аттестации в 1 – 11 классах с 15.04.2024г. по 24.05.2024г. 

7.2. Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в соответствии со сроками, установлен-

ными Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором на 2023-2024 учебный год. 
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Приложение №8 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Основные общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия 

Участ-

ники 

(классы)  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Праздник Первого звонка. День знаний 1-4 Сентябрь  Заместитель директора по развитию  

руководитель центра ДО, педаго-

ги-организаторы 

Экскурсия по школе для первоклассников.   1-4 Сентябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 1-4 кл. 

Общешкольный праздник «День рождения школы» 1-4 Сентябрь  Заместитель директора по развитию, 

руководитель центра ДО 

педагоги-организаторы,  

классные руководители 1-4  кл. 

Литературная гостиная посвященная 105 лет со дня рождения 

Бориса Заходера 

1-4 Сентябрь  Учителя русского языка и литературы  

«Гонка героев» 1-4 Сентябрь Учителя физической культуры, пе-

дагоги-организаторы  

Праздничный концерт, посвященный Всемирному дню учителя   1-4 Октябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 1-4  кл. 

«День отца в школе «Абсолют» 1-4 Октябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 1-4 

Международный день школьных библиотек, выставка, квест в библиотеке  1-4 Октябрь Учителя русского языка и литерату-
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ры, педагоги-организаторы 

Школьная лига КВН 1-4 Октябрь, декабрь, ап-

рель 

Педагоги-организаторы 

Школьная линейка «День народного единства»  1-4  Ноябрь Заместитель директора по развитию   

Школьный турнир по армрестлингу   1-4 Ноябрь  Руководитель центра дополнитель-

ного образования 

Конкурс эрудитов, посвященный Дню словаря 1-4 Ноябрь  Учителя русского языка и литературы  

Коллективное творческое дело «День матери»  1-4 Ноябрь Заместитель директора по развитию, 

руководитель центра ДО 

педагоги-организаторы,  

классные руководители 1-4 кл 

Акция «День волонтера в России» 1-4 Декабрь Педагоги-организаторы  

Школьная линейка «День Героев Отечества» 1-4 Декабрь Педагоги-организаторы  

Новогоднее представление для начальной школы 1 – 4 Декабрь Руководитель центра ДО, педаго-

ги-организаторы 

Новогодний КВИЗ  1 – 4 Январь Педагоги-организаторы 

Фестиваль зимних видов спорта (лыжная гонка, зимние спортивные игры) 1 –4 Январь  Руководитель центра ДО, учителя 

физической культуры, классные руко-

водители 1-4 кл. 

Межпредметные образовательные события «Предметные недели»: 

- неделя начальной школы 

- неделя творчества  

- неделя службы сопровождения  

1-4  

Март 

Март 

апрель  

Учителя-предметники 

Спектакли школьной театральной студии  1-4 Декабрь, март Руководитель центра ДО 

Семейный праздник «Масленица»  1-4 Март   Заместитель директора по развитию, 
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руководитель центра ДО, 

педагоги-организаторы,  

классные руководители1-4 кл 

Акция «Дружба не считает хромосом»  1-4 Март Педагоги-организаторы,  

классные руководители 1-4 кл 

Коллективное творческое дело «Февромарт»  1-4 Март Руководитель центра ДО,  

педагоги-организаторы,  

классные руководители 1-4 кл 

Акция «В мире книг», посвященная Международному дню детской книги  1-4 Апрель Учителя русского языка и литературы  

Коллективное творческое дело «Шоу талантов» 1-4 Апрель  Руководитель центра ДО, педаго-

ги-организаторы,  

классные руководители 1-4 кл 

Акция «Линейка у памятника односельчанам, погибшим в Великой отече-

ственной войне» 

1-4 Май Педагоги-организаторы,  

классные руководители 1-4 кл 

Фестиваль «Итоги года» (презентация «Классных книг», награждение побе-

дителей общешкольных рейтингов «АБСОЛЮТный лидрер», «АБСОЛЮТный 

мастер») 

 

1-4 Май Заместитель директора по развитию, 

руководитель центра ДО, 

педагоги-организаторы,  

классные руководители 1-4 кл 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия 

Участ-

ники 

(классы)  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Экскурсионная деятельность во время каникул 1 – 4 По отдельному графику 

в течение года  

Заместитель директора по развитию, 

классные руководители 1-4 кл. 

Посещение театров и объектов культуры   1 – 4 По отдельному графику 

в течение года 

Заместитель директора по развитию, 

классные руководители 1-4 кл. 

Цикл историко-литературных экскурсий (г. Тарусса, г.Тула (Ясная поляна), г. 1-4 По отдельному графику Классные руководители 1-4 кл. 
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Чехов (усадьба Мелихово), г. Москва, библиотеки г. Серпухов,  д. Райсеменов-

ское) 

в течение года 

Благотворительные акции:  

- Крышечка добра  

- Батарейка сдавайся 

1-4  В течение года Педагоги-организаторы  

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия 

Участ-

ники 

(классы)  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Проведение школьных линеек  4 По графику Педагоги-организаторы,  

классные руководители  

 

Дискуссия «Завтрак с лидерами»  2 – 4 Декабрь, май Заместитель директора по развитию 

Выбор актива класса 2 – 4 Сентябрь Классные руководители 

Организация и проведение классных мероприятий  4 В течение года Классные руководители 

Помощь в организации мероприятий на уровне школы (событийное волон-

терство) 

 4 В течение года Классные руководители 

Волонтерство  

Дела, события, мероприятия 

Участ-

ники 

(классы)  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Посещение многофункционального центра реабилитации животных «Юна» 1-4 По графику  Классные руководители  

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники  
Время  Ответственные  
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Выпуск школьного журнала «Absolut News» 1-4 Ежемесячно  Руководитель медийного центра  

Трансляция «Радио Absolut FM» 1-4 2 раза в месяц Руководитель медийного центра  

Трансляция на школьном телевидении видеороликов, посвященных Дню 

Победы 

1-4 Май Педагоги-организаторы, 

классные руководители 1-4 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники  
Время  Ответственные  

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций, афиш  1-4 В течение года  Руководитель медийного центра, пе-

дагоги-организаторы 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

мероприятий, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

1-4 В течение года  Руководитель медийного центра, пе-

дагоги-организаторы 

Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

1-4 В течение года  Администрация школы, руководи-

тель медийного центра, педаго-

ги-организаторы 

Новогодний марафон мастерских «Елочные игрушки от мастерских»  1-4 Декабрь  Руководитель центра ДО, руководи-

тели мастерских 

Акция «Накрываем новогодний стол» 1-4 Декабрь Руководитель кулинарной мастер-

ской  

Конкурс новогоднего украшения кабинетов ―Дверь в Новый год‖  

 

1-4 Декабрь  Руководитель центра ДО,  

классные руководители 1-4 кл. 

Трудовой десант «Территория порядка» 1-4 Май Педагоги-организаторы,  

классные руководители 1-4  кл.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Дела, события, мероприятия 
Участ-

ники  
Время  Ответственные  



-  

467  

  

Общешкольные родительские собрания 1-4 Август, декабрь, март, 

май  

Администрация школы 

Анкетирование родителей в рамках определения уровня воспитанности обу-

чающихся 

1-4 Август, март Классные руководители, педаго-

ги-психологи 

Семейный праздник «День отца в школе «Абсолют» 1-4 Октябрь  Заместитель директора, педаго-

ги-организаторы 

Семейный праздник «День матери»  1-4 Ноябрь  Заместитель директора  по разви-

тию, Руководитель центра ДО, педаго-

ги-организаторы 

Семейный праздник, караоке-вечер «Добрые соседи» 1-4 Декабрь  Заместитель директора  по разви-

тию,, педагоги-организаторы 

Семейный праздник «Масленица».  1-4 Март   Заместитель директора по развитию, 

руководитель центра ДО, руководители 

мастерских  

Концерт «Шоу талантов»  1-4 Апрель  Руководитель медиацентра 

Регулярные собрания Родительского клуба  

 

1-4 Ежемесячно  Руководитель службы сопровожде-

ния  

Индивидуальные консультации с родителями 1-4 01.09.2023- 

07.06.2024 

Администрация, классные руково-

дители, социальные педагоги, педаго-

ги-психологи, специалист по профори-

ентации. 

Посещение семей на дому 1-4 01.09.2023- 

07.06.2024 

Классные руководители, социальные 

педагоги 

Оперативная связь с родителями в режиме офлайн и онлайн 1-4 В течение года Классные руководители, социальные 

педагоги 

Регулярное обновление материалов на школьном сайте вкладки «Родителям»  

 

1-4 В течение года  Специалист по интернет-маркетингу 



-  

468  

  

Анализ активности родителей в мероприятиях школы 1-4 Декабрь, апрель Заместитель директора  по развитию  

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия 
Участники 

(классы)  

Ориентировочное время 

проведения  
Ответственные  

Участие в муниципальных, городских, региональных, Всероссийских кон-

курсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях 

1-4  В течение года Заместитель директора по развитию 

Участие в совещаниях, вебенарах, круглых столах для педагогов  1-4  В течение года Заместитель директора по развитию 

Райсеменовский инклюзивный фестиваль детского творчества «Павлин» 1-4 Апрель  Педагоги-организаторы 

Участие в мероприятиях Серпуховского историко-художественного музея  

- «Соберѐм искусство по кусочкам». 

- выставка детского рисунка «Новый год» 

 

1-4  

Сентябрь – декабрь 

Ноябрь – декабрь  

Заместитель директора по развитию, 

руководитель центра ДО 

Центр реабилитации временно бездомных животных Юна, волонтерская де-

ятельность  

1-4 В течение года Заместитель директора по развитию 

«Уроки Абсолюта», встречи с сотрудниками ГК «Абсолют»  1-4 По графику  Заместитель директора по развитию 

Занятия иппотерапией  1-4 По графику  Заместитель директора по развитию, 

руководитель службы сопровождения 

«Мы за ЗОЖ» занятия на базе ДС «Надежда» 1-4 По графику  Заместитель директора по учебной 

работе, учителя физической культуры 

    

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия 

Участ-

ники 

(классы)  

Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Встреча с сотрудниками ГБДД 1-4 Сентябрь  Специалист по безопасности  
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Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе 1-4 сентябрь - май Специалист по безопасности 

КВИЗ «Я знаю ПДД» 1-4 Октябрь  Специалист по безопасности руко-

водитель центра ДО, классные руково-

дители 1-4  кл  

Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» 3-4 Февраль  Специалист по безопасности, учителя 

физической культуры 

Соревнования «Юный велосипедист»  1-4 Апрель  Руководитель центра ДО, учителя 

физической культуры 

Объектовая тренировка 1-4 В течение года Специалист по безопасности 

Вакцинопрофилактика 1-4 В течение года Заведующий медицинским блоком  

Инструктажи, направленные на профилактику экстремизма и терроризма. 1-4 Сентябрь, октябрь, де-

кабрь, март, май 

Специалист по безопасности, класс-

ные 

руководители 

Беседы, конкурсы, игровые программы, профилактические программы, 

классные часы. Встречи с интересными людьми:  

врачами, инспекторами ПДН, УУП 

1-4 В течение года руководители 

Информационные стенды с  правилами,  нормами, тре-

бованиями  безопасного поведения. 

1-4 В течение года Специалист по безопасности, руко-

водитель медийного центра 

Классное руководство  (Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей)  

Дела, события, мероприятия 
Участники 

(классы)  

Ориентировочное время 

проведения  
Ответственные  

Классные часы «Разговоры о важном»                            В течение года 

По понедельникам  

Классные руководители 

Составление карты воспитанности учащихся  1-4 Сентябрь, апрель  Классные руководители 

Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования 

1-4 Сентябрь, январь, апрель  Классные руководители 
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Заполнение индекса активности классов 1-4 Ежемесячно  Классные руководители, педагог орга-

низатор  

Традиционные школьные мероприятия для 1-4  классов 1-4 В течение года  Классные руководители 

Мероприятия класса: игры, праздники, встречи, экскурсии, совместный до-

суг, социально значимые проекты, акции. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся 1-4 В течение года Классные руководители, социальные 

педагоги  

Контроль за внешним видом учащихся 1-4 В течение года Классные руководители, социальные 

педагоги 

Оформление личных дел 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация питания учащихся 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация междисциплнарных встреч с педагогами, работающими в 

классе, педагогами психологами, администрацией  

 

1-4 В течение года  

по необходимости  

Классные руководители 

Школьный театр 

Дела, события, мероприятия 
Участники 

(классы)  

Ориентировочное время 

проведения  
Ответственные  

Участие в школьных театральных  постановках 1-4 В течение года 

Не менее 2-х постановок в 

год  

Руководитель школьного      театра 

Дополнительное образование 

Название клуба 
Участники 

(классы)  

Ориентировочное время 

проведения  
Ответственные  

« Столярня мастерская» 1-4   В течение года      Педагог д/о 

«Спорт Драйв» 1-4 В течение года      Педагог д/о 
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«Хореография» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Глинчики» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Умелые ручки» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Программирование» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Домоводство» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«3Д-Моделирование» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Закулисье» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Лоскутики» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Волшебная бумага» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Литературный клуб» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Робототехника» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Волшебный песок» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Гончарная мастерская» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Модный мастер» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Я пою» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Арт-мастерская » 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Армрестлинг» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Кибер Спорт» 1-4 В течение года      Педагог д/о 

«Кукольная мастерская» 1-4 В течение года Педагог д/о 

«МульСтудия» 1-4 В течение года Педагог д/о 
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Урочная деятельность 

Согласно рабочих программ учебных предметов  

Внеурочная деятельность 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 
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Приложение №9 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников 

ФИО должность уровень образования квалификация наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

повышение квалификации, пе-

реподготовка (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Решетняк Н. 

А. 

Тре-

нер-препода

ватель по 

спорту 

среднее профессиональное об-

разование - физическая культу-

ра 

Учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

Переподготовка: ООО "Инфо-

урок" "Организация деятель-

ности тренера по хоккею", 

270ч., квалификация тре-

нер-преподаватель 

1 1 

Дашкевич О. 

А. 

учитель му-

зыки 

среднее профессиональное, 

Музыкальное училище им. Ко-

валева, высшее АНО ВПО 

"Национальный институт им. 

Екатерины Великой" 

рук. Творческого 

коллектива, препода-

ватель, артист хора, 

ансамбля/менеджер 

хоровое дири-

жирова-

ние/менеджмент 

организации 

Переподготовка: ЧОУ ДПО 

"УЦ "Ресурс" "Култорганиза-

тор-провайдер, менеджер по 

организации праздничных и 

клубных мероприятий"", 270ч., 

квалификация культорганиза-

тор 

21 21 

Зубарев Н. В. 

учитель фи-

зической 

культуры 

Высшее образование - Брянский 

государственный университет 

академика И.Г. Петровского 

Учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Переподготовка: ООО "Уни-

верситет постдипломного про-

фессионального образования" 

"Менеджмент в образовании", 

506ч., квалификация тре-

нер-преподаватель 

33 33 

Шаров М. Д. 
учитель ма-

тематики 

неполное высшее, Тульский 

государственный педагогиче-

ский университет им. Л. Н. 

Толстого 

нет 

Профиль мате-

матика физико - 

математического 

факультета 

 
1 1 

Чиченкова С. 

М. 

учитель ма-

тематики 

высшее, Государственный гу-

манитарный технологический 

университет г. Орехово-Зуево 

бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

 
1 1 
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Баранов Ю. 

М. 

учитель фи-

зической 

культуры 

высшее, "Московская государ-

ственная академия физической 

культуры" (пос. Малаховка МО) 

Специалист по адап-

тированной физиче-

ской культуре 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии здо-

ровья 

Поволжский гос. Университет 

физич. Культуры, спорта и ту-

ризма "Организация и реали-

зация спортивных и социаль-

ных программ Специальные 

олимпиады" 72ч., ГБОУ ВО 

АСОУ "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя" 

36ч., 2022г. 

11 6 

Волкова С. Г. 
учитель ма-

тематики 

высшее, ГОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогиче-

ский университет И.Я.Яковлева 

- Математика с дополнительной 

специальностью информатика" 

Учитель математики и 

информатики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

16 16 

Гайворонская 

С. В. 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

высшее, Биробиджанский гос-

ударственный педагогический 

институт - Олигофре-

но-педагогика 

Учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушением интел-

лекта 

Олигофрено - 

педагогика 

ФИРО "Теоретические основы 

и методы разработки программ 

повышения квалификации по 

освоению работниками сферы 

образования моделей успешной 

социализации детей" 18ч., 

2015г. 

36 36 

Кленько Н. 

М. 

учитель ан-

глийского 

языка 

высшее, ЧОУ ВО "Академия 

управления и производства" г. 

Москва 

Психология 

Направление 

подготовки - 

психология 

Переподготовка: АНО "НИИ 

ДПО"  "Учитель иностранного 

языка, технологии, проектиро-

вания и реализации учебного 

процесса в начальной, основной 

и средней школе с учетом тре-

бований ФГОС" 340ч. 

8 6 

Дуденко В. 

А. 
учитель 

высшее, ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

университет 

учитель истории по 

специальности "Ис-

тория" 

История 

Переподготовка: АНО ВО 

МИСАО  "Педагогика и ме-

тодика начального образования 

в рамках реализации ФГОС"  

620ч., квалификация - учитель 

19 19 
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начальных классов 

Жижина Л. С. 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

высшее, Самарский педагоги-

ческий институт - филология 

учитель русского 

языка и литературы 
Филология 

Переподготовка: ГБУ Педаго-

гическая академия  "олиго-

френопедагогика"  712ч., ква-

лификация 

-олигофренопедагог, ГБОУ ВО 

АСОУ "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя" 

36ч., 2022г. 

34 34 

Зубарева Е. 

Ф. 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

высшее, ГОУ ВПО "Российский 

государственный социальный 

университет" - Финансы и кре-

дит 

Экономист 
Финансы и кре-

дит 

Переподготовка: ГБОУ ВПО 

МО "АСОУ  "Содержание и 

методика преподавания исто-

рии и социальных дисциплин"  

612ч., право на ведение про-

фессиональной деятельности, 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

15 12 

Коньшина Г. 

М. 

учитель 

профильного 

труда 

высшее, Московский городской 

педагогический университет - 

Психология 

Психолог, преподава-

тель психологии 
Психология 

Переподготовка: ФГБОУ ВО 

"Российский государственный 

социальный университет"  

"Дефектология"  502ч., ква-

лификация -дефектология 

45 17 

Красивова А. 

С. 
учитель 

высшее, ГООУВО г. Москвы 

"Московский городской педа-

гогический университет" 

Специальное дефек-

тологическое образо-

вание 

Специальное де-

фектологичское 

образование 

ГОУ ВО МО "Государственный 

социально - гуманитарный 

университет" "Технологии ра-

боты с обучающимися с ОВЗ в 

образовательной среде" 36ч., 

2021г.; АНО ДПО среднерус-

ская академия современного 

знания г. Калуга "Формирова-

ние коммуникативных навыков 

у детей с ТМНР" 72ч., 2022г. 

5 5 

Кроткова Н. учитель высшее, Всесоюзный заочный специалист по техно- Технология Переподготовка ООО "Инфо- 51 43 
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Г. технологии институт текстильной и легкой 

промышленности - Технология 

швейных изделий 

логии швейных изде-

лий 

швейных изделий урок" "Педагог среднего про-

фессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения", 

квалификация - преподаватель, 

600ч. 

Крюкова И. 

С. 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессионального 

образование - дошкольное об-

разование, высшее - юриспру-

денция, ГАПОУ МО "Губерн-

ский колледж" 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та; Юрист 

Юриспруденция 

Среднее профессиональное 

образование ГАПОУ МО "Гу-

бернский колледж" по специ-

альности дошкольное образо-

вание 

11 7 

Ларионова Е. 

В. 
да 

Высшее - ГОУ "МГПУ" - пси-

хология 

Психолог. Препода-

ватель психологии 
Психология 

Переподготовка: АНО ДПО 

"Уральский институт повыше-

ния квалификации и перепод-

готовки" "Организация кор-

рекционной работы при рас-

стройствах аутистического 

спектра на основе прикладного 

анализа поведения (АВ - тера-

пия), 340ч. 

28 28 

Штырова А. 

И. 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, НОЧУ ВО "Москов-

ский финансо-

во-промышленный университет 

"Синергия" 

бакалавр 

психоло-

го-педагогическо

е образование 

АНО НИИДПО "Коррекцион-

ная работа с детскими травма-

ми, страхами, агрессией, пси-

хосоматикой в 

гештальт-подходе", 108ч., 

2022г.ГБОУ ВО АСОУ "Реа-

лизация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" 36ч., 

2022г. 

3 3 

Ночевкин Л. 

Н. 

учитель 

профильного 

труда 

Высшее, ФБОУ ВПО "Москов-

ская государственная академия 

водного транспорта" 

Судовождение Судовождение 

Переподготовка: АНО ДПО 

ФИПК и ПП г. Москва, "Педа-

гогическое образование" учи-

тель технологии, 520 ч. 

11 8 
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Ковдря А. В. 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное - 

ГАПОУ МО "Губернский кол-

ледж" 

Преподавание в 

начальных классах 

Преподавание в 

начальных клас-

сах 

АНО ДПО Институт совре-

менного образования "Педаго-

гические технологии и мето-

дика преподавания учебно - 

тренировочных занятий по 

шахматам в условиях реализа-

ции ФГОС " 36ч., 2020г.; АНО 

"НИИ ДПО " "Современный 

урок в начальной школе: кон-

струирование и реализация в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО" 108ч., 2020г., 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

4 4 

Срокина Т. В. 

учитель 

биологии и 

географии 

Высшее, ОАНО ВО "Москов-

ский психолого-социальный 

университет" г.Москва 

бакалавр 

Специальное де-

фектологическое 

образование 

Переподготовка: ИПК и ПРО г. 

Москва "Олигофренопедаго-

гика", 504ч.; ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРУ "Обучение и воспита-

ние детей с умеренной, тяже-

лой, глубокой УО и с ТМНР в 

контексте требований ФГОС" 

72ч., 2021г. 

34 34 

Терешкина 

А. А. 

учитель 

начальных 

классов 

среднее специальное 

учитель изобрази-

тельного искусства и 

черчения 

Изобразительное 

искусство и чер-

чение 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

7 5 

Тихонова С. 

В. 

учитель ма-

тематики 

Высшее, Московский педаго-

гический университет г.Москва 

- специальность математика. 

Учитель математики и 

информатики 
Математика 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

26 18 
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Тюлюбаева 

М. А. 

учитель фи-

зики и химии 

Высшее, Калужский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. К.Э.Циолковского 

- физика 

Учитель физики и 

химии 
физика 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

19 4 

Чаева Е. Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ГОУ "Московский го-

родской педагогический уни-

верситет" 

Психолог, преподава-

тель психологии 

психолог, препо-

даватель психо-

логии 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

42 39 

Чернявская 

Т. В. 

учитель 

биологии и 

географии 

Высшее, Государственный пе-

дагогический институт имени 

М.И.Калинина 

Учитель географии с 

дополнительной спе-

циальностью биоло-

гия 

география и 

биология 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

37 30 

Васильева Т. 

А. 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

высшее, ФГБОУ ВО "Башкир-

ский государственный универ-

ситет" 

учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

36 36 

Еремина Н. 

В. 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

высшее, Калиниский государ-

ственный университет, ныне 

Тверской 

филолог, преподава-

тель русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

36 36 

Шелепина М. 

В. 

учитель ан-

глийского 

языка 

высшее, Московский государ-

ственный педагогический уни-

верситет, 

магистр 
педагогическое 

образование 

ГБОУ ВПО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

2 2 

Анисимова 

А. В. 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, ГБОУ ВО "Тульский 

государственный педагогиче-

ский университет им. Л. Н. 

Толстого" 

бакалавр 

психолого - пе-

дагогическое об-

разование 

Переподготовка ГОУ ВО МО 

МГОУ "Организация и содер-

жание деятельности тьютора", 

288ч. 

11 11 
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Попов Р. А. тьютор 
среднее профессиональное, на 

сайте нет информации 

Учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

Переподготовка: ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" по про-

грамме "Физическая культура в 

области спортивной трениров-

ки", 574ч. 

1 1 

Леднева Н. А. тьютор 
высшее, АНО ВПО "Москов-

ский гуманитарный институт" 
учитель-логопед логопедия 

 
26 22 

Ершов Д. М. тьютор 

среднее профессиональное 

ГАПОУ МО "Губернский кол-

ледж" 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура  
9 1 

Алексеев И. 

О. 

должность 

Руководи-

тель педаго-

гических 

программ 

высшее, ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный педагогиче-

ский университет им. Л. Н. 

Толстого" 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

АНО "Институт прикладного 

анализа поведения и психоло-

го-социальных технологий" 

"Применение методов при-

кладного анализа поведения 

при организации особых обра-

зовательных условий для обу-

чающихся с ОВЗ, включая РАС 

и др. ментальные нарушения в 

ресурсных и автономных клас-

сах", 72ч., 2021г. 

5 4 

Князева А. Д. 

учи-

тель-дефекто

лог 

Высшее, ФГБОУ ВО "Москов-

ский государственный психо-

лого-педагогический универ-

ситет" 

специальное (дефек-

тологическое) обра-

зование) 

специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние) 

ГОУ ВО МО "Государственный 

социально - гкманитарный 

университет" "Технологии ра-

боты с оучающимися с ОВЗ в 

образовательной среде", 36ч., 

2021г. 

3 3 

Выставкина 

Я. С. 

учитель 

начальных 

классов 

среднее профессиональное, 

Среднее профессиональное, 

ГАПОУ МО "Губернский кол-

ледж" 

учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных клас-

сах 

Переподготовка: ГАПОУ МО 

"Губернский колледж", "Пре-

подавание иномтранного языка 

(английский язык) на началь-

ном этапе обучения", 560ч. 

3 3 
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Гуржий Н. А. методист 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО"Тверской государствен-

ный университет" - магистр, 

экономист 

магистр, экономист 

психоло-

го-педагогическо

е образование/ 

финансы и кре-

дит 

Переподготовка: АНО ВО 

"Московский институт совре-

менного академического обра-

зования", "Сурдопедагогика и 

сурдопсихология. Обучение и 

развитие детей с нарушением 

слуха в условиях реализации 

ФГОС", 288ч. 

24 10 

Елисеева О. 

А. 

учи-

тель-логопед 

Высшее, НОУ ВПО "МПСУ" - 

логопедия 
учитель-логопед логопедия 

АНО ДПО "Санкт - Петер-

бургский институт раннего 

вмешательства" "Организаци-

онные основы деятельности 

службы ранней помощи" 110ч., 

2019г. 

20 10 

Ермакова Е. 

Н. 

учи-

тель-логопед 

Высшее, Московский Государ-

ственный Открытый Педагоги-

ческий Университет им. М.А. 

Шолохова 

учитель-логопед Логопедия 

ГБОУ ВО АСОУ "Игровые 

технологии в коррекционно - 

воспитательной работе с деть-

ми с речевой патологией в 

ДОО" 72ч., 2018г., ГБОУ ДПО 

ОПО ИПКРО "Обучение и 

воспитание детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой УО и с ТМН 

развития в контексте требова-

ний ФГОС" 72ч., 2022г. 

36 36 

Митюшина 

Н. В. 

социальный 

педагог 

Высшее, ГОУ ВПО " Россий-

ский государственный соци-

альный университет" 

специалист по соци-

альной работе 

социальная ра-

бота 

Переподготовка: ГБОУ ВО 

ВПО АСОУ "Социальная пе-

дагогика" 612ч.; ГАНПОУ Ле-

нинградской области социаль-

ной и трудовой интеграции 

"Создание и функционирование 

системы взаимодействий", 24ч., 

2022г. 

29 9 
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Острецова Е. 

М. 

социальный 

педагог 

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 

государственный социальный 

университет" 

специалист по соци-

альной работе 

социальная ра-

бота 

Переподготовка: ГБОУ ВО 

ВПО АСОУ "Социальная пе-

дагогика" 612ч., ГАНПОУ Ле-

нинградской области социаль-

ной и трудовой интеграции 

"Создание и функционирование 

системы взаимодействий", 24ч., 

2022г. 

41 41 

Семенов А. 

Н. 
методист 

ФГБОУ ВО"Московский педа-

гогический государственный 

университет" - бака-

лавр/магистр 

бакалавр/магистр 

психоло-

го-педагогическо

е образование 

Переподготовка: АНО ДПО 

"Национальная академия до-

полнительного профессио-

нального образования" "Прак-

тическая нейропсихология" 

850ч. 

3 3 

Сергеева Е. 

М. 

руководи-

тель службы 

сопровож-

дения 

Высшее, НОУ ВПО "МПСУ" - 

психология 

Психолог, преподава-

тель психологии 
психология 

АНО ДПО "Санкт - Петер-

бургский институт раннего 

вмешательства" "Организаци-

онные основы деятельности 

службы ранней помощи" 110ч., 

2019г. 

26 9 

Смолюга С. 

С. 
тьютор 

среднее профессиональное, 

ГАПОУ МО "Губернский кол-

ледж" 

учитель физической 

культуры 

физическая 

культура 

Переподготовка ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" "Физи-

ческая культура в области 

спортивной тренировки" 574ч., 

2020г. 

2 2 

Ляхова О. Н. 
педа-

гог-психолог 

высшее, Ставропольский госу-

дарственный университет 

преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии 

педагог-психолог 

дошкольного об-

разовательного 

учреждения 

ГАНПОУ Ленинградской об-

ласти социальной и трудовой 

интеграции "Создание и функ-

ционирование системы взаи-

модействий", 24 ч., 2022г. 

27 27 

Охримчук С. 

Н. 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, ГОУ ВПО Тульский 

государственный педагогиче-

ский университет им. Л. Н. 

Толстой 

педагог по физической 

культуре, социальный 

педагог 

физическая 

культура, соци-

альная педагоги-

ка 

Переподготовка: ГБОУ ВПО 

АСОУ "Педагогика и психо-

логия дошкольного образова-

ния" 612ч.; ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО "Программа обучения и 

воспитания детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой УО и с ТМР 

23 23 
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развития в контексте требова-

ний ФГОС" 72ч., 2022г. 

Маринченко 

С. А. 
тьютор 

высшее, НОУ ВПО "Институт 

Дружбы народов Кавказа" г. 

Ставрополь 

психолог, преподава-

тель психологии 
психология 

Переподготовка: ГБУ ДПО 

"Ставропольский краевой ин-

ститут развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования"  "Специальное 

дефектологическое образова-

ние" 360 ч. 

20 20 

Чумак Н. А. 

педа-

гог-организа

тор 

среднее профессиональное, 

ГБПОУ Ставропольского края 

"Ставропольский краевой кол-

ледж искусств" 

организатор социаль-

но-культурной дея-

тельности 

социаль-

но-культурная 

деятельность 

(вид: организация 

и постановка 

культур-

но-массовых 

мерроприятий и 

театрализован-

ных представле-

ний) 

 
15 1 

Грибова Н. В. 

руководи-

тель центра 

дополни-

тельного об-

разования 

Высшее - Московский ордена 

Трудового Красного Знамени 

областной педагогический ин-

ститут им. Н.К.Крупской 

учительфизической 

культуры 

физическая 

культура  
34 1 

Селюнина Ю. 

К. 

педагог 

доп.образова

ния 

высшее, Челябинский Ордена 

Знак Почета государственный 

педагогический институт 

учитель физики и ма-

тематики 

физика и мате-

матика  
27 27 

Барыбина Н. 

А. 

педагог 

доп.образова

ния 

Высшее образование, эконо-

мист Среднее профессиональ-

ное образование - учитель фи-

экономист 
бухгалтерский 

учет и аудит 

среднее специальное ГАОУ МО 

"Губернский профессиональ-

ный колледж", физическая 

30 14 
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зической культуры с дополни-

тельной подготовкой в области 

спортивной тренировки 

культура, учитель физической 

культуры с дополнительной 

подготовкой в области спор-

тивной тренировки 

Зикеева М. К. 

руководи-

тель медий-

ного центра 

Высшее, ФГБОУ ВО "Москов-

ский технологический универ-

ситет" г.Москва", магистр 

магистр 
прикладная ин-

форматика 

Переподготовка: АНО ДПО 

"Среднерусская академия со-

временного знания" г. Калуга 

"Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании 

детей и взрослых" 550ч. 

8 0 

Волкова К. С. 

педагог 

доп.образова

ния 

Среднее профессиональное, 

ГАПОУ МО "Губернский кол-

ледж" 

учитель изобрази-

тельного искусства и 

черчения 

изобразительное 

искусство и чер-

чение 

ГАНПОУ Ленинградской об-

ласти социальной и трудовой 

интеграции "Создание и функ-

ционирование системы взаи-

модействий", 24ч., 2022 г., 

ГБОУ ВО АСОУ "Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя" 36ч., 2022г. 

5 5 

Зубарев А. К. 

педа-

гог-организа

тор 

Среднее специальное, ГАПОУ 

МО "Губернский колледж" 
Юрист правоведение 

Переподготовка: ООО "Ре-

зультат" "Педагогика профес-

сионального обучения, про-

фессионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования" 552ч.; 

"Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых" 

552ч.; повышение иквалифи-

кации ООО "Результат" "Ор-

ганизация образовательной де-

ятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" 

108ч., 2021г. 

18 4 
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Килякова Т. 

И. 

педагог 

доп.образова

ния 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ Калужской области 

"Калужский индустриаль-

но-педагогический колледж" 

Учитель физической 

культуры 

физическая 

культура  
9 9 

Самохин А. 

С. 

педагог - ор-

ганизатор 

Среднее профессиональное, 

ГАПОУ МО "Губернский кол-

ледж" 

Учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 

АНО ДПО "Московская ака-

демия профессиональных ком-

петенций" "Адаптированная 

физическая культура в услови-

ях реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ" 108ч., 2021г. 

5 5 

Беляева Ю. 

А. 

руководи-

тель хорео-

графическо-

го коллекти-

ва 

высшее, ФГБОУ ВПО "Мос-

ковский государственный уни-

верситет культуры и искусств" 

художественный ру-

ководитель хорео-

графического кол-

лектива, преподава-

тель 

народное худо-

жественное 

творчество 

АНО "НИИ ДПО" "Методика 

подготовки различных видов 

танцев и проведения хорео-

графических выступлений с 

детьми дошкольного вызраста" 

108ч., 2019г. 

21 21 

Красикова Н. 

А. 

Воспитатель 

ГПД 
Высшее, АНО ВПО "МГИ 

специальное (дефек-

тологическое) обра-

зование) 

бакалавр 

ГОУ ВПО МО "Государствен-

ный социально-гуманитарный 

университет" "Технологии ра-

боты с обучающимися с ОВЗ в 

образовательной среде" 36ч., 

2021г. 

25 12 

Слабкович О. 

И. 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее, АНО ВПО "Нацио-

нальный инст. им.Екатерины 

Великой" 

Психолог. Препода-

ватель психологии 

Психолог. Пре-

подаватель пси-

хологии 

ГБОУ ДПО ОПО ИПКРО 

"Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой 

УО и с ТМН развития в кон-

тексте требований ФГОС" 72ч., 

2022г. 

28 28 
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Таранина 

А.В. 

Учи-

тель-дефекто

лог 

АНО ВО "Российский новый 

университет" г.Москва 

педагогическое обра-

зование 44.03.01 
магистр 

АНО ДПО "Методика обучения 

технике каллиграфии",252 ч 

2021" переподготовка  по 

программе по программе "Ме-

неджмент в образовании", АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных компетен-

ций",переподготовка по про-

грамме "Специальное (дефек-

тологическое) образова-

ние:Логопедия""324 

ч.,2020;АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций"  переподготовка 

по программе "Педагогическое 

образование:Методист обще-

образовательной организа-

ции,324 ч ,2020 г 

8 л 9 

мес 

8 л 9 

мес 

Макарова 

О.А. 
тьютор 

ГОУ ВПО "Тульский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им.Л.Н.Толстого" 

физическая культура и 

спорт,валеология 

педагог по физи-

ческой культуре 

и спорту, педа-

гог-валеолог 

АНО 

"НИИДПО"переподготовка по 

программе:"Детский фит-

нес:осуществление тренировок 

физкультурно-оздоровительной 

направленности",340 ч 2023 

22 г 22 г 

Калугина 

Д.В. 

педа-

гог-психолог 

ФГБОУ ВО "Тульский госу-

дарственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого" 

Специальное (дефек-

тологическое) обра-

зование 

бакалавр 
 

с 2023 

г 
с 2023г 
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