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1.2.9. Музыка

Достижение личностных,  метапредметных и предметных результатов

освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного

восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,

собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:

хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных  инструментах,

пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных

представлений.

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут

сформированы  готовность  к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и

познанию;  понимание  ценности  отечественных  национально-культурных

традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее

народов,  понимание роли музыки в  жизни человека  и  общества,  духовно-

нравственном  развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного

опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира,

постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои

мысли и чувства,  обусловленные восприятием музыкальных произведений,

использовать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке,  эмоционально выражать

свое  отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные

предпочтения,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной

деятельности;  формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,

основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии

художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-

исполнительских замыслов. 
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого

человека,  вести диалог,  участвовать  в обсуждении значимых для человека

явлений жизни и искусства,  продуктивно сотрудничать со сверстниками и

взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой  деятельности.  Реализация

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие

коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся

научатся организовывать культурный досуг,  самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования,

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:

сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на

материале музыкальной культуры родного края,  развитие художественного

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к

музыкальному произведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании

театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении

вокально-хоровых  произведений,  в  импровизации,  создании  ритмического

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в

дальнейшем  применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в

различных  видах  познавательной,  музыкально-исполнительской  и

творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной  деятельности

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование

его  духовно-нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие
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музыкально-исполнительских  и  творческих  способностей,  возможностей

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся

принимать  активное  участие  в  общественной,  концертной  и  музыкально-

театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки

Обучающийся:

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их

авторов.

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ,

отдельные  элементы  музыкального  языка:  лад,  темп,  тембр,  динамику,

регистр. 

3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных

типах  интонаций,  средствах  музыкальной  выразительности,  используемых

при создании образа.

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,

духового,  эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных

инструментов.  Знает  особенности  звучания  оркестров  и  отдельных

инструментов.

5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих

голосов  (детских,  женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,

смешанных, а  также  народного,  академического,  церковного)  и  их

исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной

(композиторской)  музыке;  балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и

особенностях  музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.

8.  Определяет  жанровую  основу  в  пройденных  музыкальных

произведениях.
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9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной

музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.

Хоровое пение

Обучающийся:

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.

3.  Знает  о  способах  и  приемах  выразительного  музыкального

интонирования.

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе

пения правильное певческое дыхание.

5.  Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,

отчетливо  произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для

достижения выразительности исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с

элементами двухголосия.

Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1.Звук. Свойства  музыкального  звука:  высота,  длительность,  тембр,

громкость.

2.Мелодия. Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное

представление  о  клавиатуре  фортепиано  (синтезатора).  Подбор  по  слуху

попевок и простых песен. 

3.Метроритм. Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные. Пауза.

Акцент  в  музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.
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Сочетание  восьмых,  четвертных  и  половинных  длительностей,  пауз  в

ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках  исполняемых  песен,  в

оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и  трехдольность  –

восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот

в  объеме  первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй

октав,  пение  по  нотам  выученных  по  слуху  простейших  попевок

(двухступенных,  трехступенных,  пятиступенных),  песен,  разучивание  по

нотам хоровых и оркестровых партий.

6.  Интервалы  в пределах октавы.  Трезвучия: мажорное и минорное.

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах,

произведениях для слушания музыки.

7.Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные  формы. Виды  развития:  повтор,  контраст.

Вступление,  заключение.  Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,

куплетная форма, вариации, рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего

образования обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие

замыслы  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и

интерпретации  музыки,  игре  на  детских  и  других  музыкальных

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-

творческую деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном

письме при пении простейших мелодий;
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владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного

самовыражения и участвовать в  коллективной  творческой деятельности

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;

адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять

инициативу  в  выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-

поэтического творчества народов мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых  мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты

собственной музыкально-творческой деятельности (пение,  музицирование,

драматизация  и  др.);  собирать  музыкальные  коллекции  (фонотека,

видеотека).

1.2.10.Технология

В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне

начального общего образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте

творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  опредметном

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах

материальной  среды  нравственно-эстетического  и  социально-исторического

опыта человечества;  о ценности предшествующих культур и необходимости

бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных

традиций;

получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов

материальной культуры;

получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном

значении, истории возникновения и развития;

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой

самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при
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изготовлении  подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей,

художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и

технологических  задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,

конструкторско-технологического  мышления,  пространственного

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана

действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:

в результате  выполнения под руководством учителя коллективных и

групповых  творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов,

получат  первоначальный  опыт  использования  сформированных  в  рамках

учебного  предмета  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в

целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:

распределение  ролей руководителя и  подчиненных,  распределение  общего

объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных

учебных  действий  –  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,

сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой

практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных

универсальных  учебных  действий:  целеполагания  и  планирования

предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,  отбора

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции

результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать

необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим

средством,  с  его  основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут

первоначальный  опыт  работы  с  простыми  информационными  объектами:

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска
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и  использования  информации,  научатся  работать  с  доступными

электронными ресурсами;

получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за

одеждой  и  обувью,  помогать  младшим  и  старшим,  оказывать  доступную

помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут

заложены  основы  таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных

качеств,  как  трудолюбие,  организованность,  добросовестное  и

ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам

труда, культурному наследию.

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы

культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится:

иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,

эстетическая  выразительность  –  и  руководствоваться  ими  в  практической

деятельности;

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы

в выполняемые действия;

выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные

виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

уважительно относиться к труду людей;
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понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего

региона, так и страны, и уважать их;

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под

руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные

работы, социальные услуги).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы

графической грамоты

Выпускник научится:

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

видах,  свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни

осознанно  подбирать  доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с

поставленной задачей;

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов

оптимальные  и  доступные  технологические  приемы  их  ручной  обработки

(при  разметке  деталей,  их  выделении  из  заготовки,  формообразовании,

сборке и отделке изделия);

применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными

инструментами:  чертежными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими

(ножницы) и колющими (швейная игла);

выполнять символические действия моделирования и преобразования

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на

них;  изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
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отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем

замысла;

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с

конструктивной или декоративно-художественной задачей.

3. Конструирование и моделирование

Выпускник научится:

анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению

вида  и  способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых

свойств конструкции,  а  также другие  доступные и  сходные по сложности

задачи;

изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

соотносить  объемные  конструкции,  основанные  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их разверток;

создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения

определенной  конструкторской  задачи  или  передачи  определенной

художественно-эстетической  информации,  воплощать  этот  образ  в

материале.

4. Практика работы на компьютере

Выпускник научится:

соблюдать  безопасные  приемы  труда,  пользоваться  персональным

компьютером  для  воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических

задач;
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использовать  простейшие  приемы работы с  готовыми электронными

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

создавать  небольшие  тексты,  иллюстрации  к  устному  рассказу,

используя редакторы текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой,

визуальной,  звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также

познакомится  с  доступными  способами  ее  получения,  хранения,

переработки.

1.2.11.Физическая культура

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего

образования:

начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности,

для трудовой деятельности, военной практики;

начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе

«Физическая  культура»,  при  планировании  и  соблюдении  режима  дня,

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями

на  развитие  систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и

смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:

освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению

утренней  зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

11



КОПИЯ

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих

упражнений,  использовать  простейший  спортивный  инвентарь  и

оборудование;

освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий

физическими  упражнениями,  правила  подбора  одежды  и  обуви  в

зависимости от условий проведения занятий;

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и

показателей  развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину

физической нагрузки  по частоте  пульса  во  время выполнения физических

упражнений;

научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,

направленных  на  формирование  правильной  осанки,  профилактику

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,

необходимые  для  жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать

различными способами;  метать  и бросать  мячи;  лазать  и перелезать  через

препятствия;  выполнять  акробатические  и  гимнастические  упражнения,

простейшие  комбинации;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост

показателей развития основных физических качеств;

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в

процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  будут  использовать

навыки коллективного общения и взаимодействия.

1. Знания о физической культуре

Выпускник научится:

ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать  роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и

физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,

развития основных систем организма;
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раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из

личного опыта)  положительное влияние занятий физической культурой на

физическое, личностное и социальное развитие;

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,

гибкость) и различать их между собой;

организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и

подвижными  играми  (как  в  помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),

соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения  травматизма  во  время

занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и

оборонной деятельностью;

характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом

своей учебной и внешкольной деятельности,  показателей своего здоровья,

физического развития и физической подготовленности.

2. Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время

отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести

систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,

комплексов  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих
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упражнений  для  индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за

динамикой  основных  показателей  физического  развития  и  физической

подготовленности;

целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;

выполнять  простейшие  приемы  оказания  доврачебной  помощи  при

травмах и ушибах.

3. Физическое совершенствование

Выпускник научится:

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения

и  осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,

выносливости,  координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки

(большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с  помощью  специальной

таблицы);

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального

развития основных физических качеств;

выполнять организующие строевые команды и приемы;

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и

броски мяча разного веса и объема);

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации;

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
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1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы 

Согласно  Стандарту  основным  объектом  системы  оценки  результатов
образования на ступени начального общего образования, её содержательной
и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Система  оценки достижения  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  Требований
стандартов  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  выступает  как  неотъемлемая  часть
обеспечения качества образования:

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и
состав инструментария, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;

 ориентирует  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых
результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  начального
общего  образования  и  формирование  универсальных  учебных
действий;

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
Образовательной  программы,  позволяющих  вести  оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;

 предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;

 позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две  согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или
оценку,  осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе  службами)  и
внутреннюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую  самой  школой  —
обучающимися, педагогами, администрацией).

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной
основе,  что  и  внешняя,  —  на  основе  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной  программы начального  общего  образования  предполагает
комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий
вести оценку достижения обучающимися  всех  трёх групп результатов об-
разования: личностных, метапредметных и предметных.

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

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех  компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,
представленных  в  основной  образовательной  программе,  включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

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 социальной роли обучающегося; становление
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости
за  свою  Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  при-
надлежности;  развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование  — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению
этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  —  учёту  позиций,
мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при её  разрешении;
развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения.

Основное  содержание оценки личностных результатов  на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
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• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры
и  традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и  внешние мотивы,  любознательность  и  интерес  к
новому  содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых
знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к  со-
вершенствованию своих способностей;
• знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических
суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

 Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального
общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта  не
подлежат итоговой оценке.

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные  учебные  действия»,  «Познавательные  учебные
действия»  междисциплинарной  программы  формирования  универсальных
учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех
разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт
основных компонентов  образовательного  процесса  — учебных  предметов,
представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность  у  обучающегося  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  практическую  задачу  в  познавательную;
умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осу-
ществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;
• умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач;
• способность  к  осуществлению логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

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

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

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,
представленных  в  обязательной  части учебного  плана.  Предметные
результаты содержат  в  себе,  во-первых,  систему  основополагающих эле-
ментов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  материал
различных курсов (система предметных знаний),  и, во-вторых,  систему
формируемых  действий  (система  предметных  действий),  которые
преломляются  через  специфику  предмета  и  направлены  на  применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система  предметных  знаний  —  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение
которых  принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего
успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или
углубляющие опорную систему  знаний,  а  также служащие пропедевтикой
для последующего изучения курсов.

На  начальной  ступени  обучения  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение обучающимися  опорной системы знаний по
русскому языку и математике.

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет
не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при
решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными
словами,  объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,
выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия)
— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего  познавательные:  использование  знаково-символических  средств;  мо-
делирование;  сравнение,  группировка и классификация объектов;  действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и
интерпретация информации, рассуждения и т.д.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.

Оценка  предметных  результатов  проводится  как  в  ходе
неперсонифицированных  процедур  с  целью  оценки  эффективности
деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в
ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов
учебной  деятельности  обучающихся  на  начальной  ступени  общего  обра-
зования.

При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности
освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с  предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса
(содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных резуль-
татов  курса  строится  вокруг  изучаемого  опорного  учебного  материала,
представленного в разделе «Выпускник научится».)

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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,  фиксируются  в  форме  портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.

На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  ступени  начального
общего  образования  выносятся  только  предметные  и  метапредметные
результаты,  описанные  в  разделе  «  ВЫПУСКНИК   на  учится»   планируемых
результатов начального образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся
решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,
построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств,  релевантных содержанию учебных предметов,  в  том числе  на
основе метапредметных действий.

На  начальной  ступени  общего  образования  особое  значение  для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний  по  русскому  и  математике  и  овладение  следующими
метапредметными действиями:
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• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией
• коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с
учителем и сверстниками.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,
взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и
устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

«Инструменты»  оценки качества

• Трехуровневые   задачи  –  оценка   уровней  овладения   учащимися
основных предметных способов  действий (средств); 

• Проектные  задачи  -  оценка  формирования  ключевых
компетентностей и социального опыта;

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия
и его коррекция

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на
качество образования;

• Проверочные  работы (задачи) по линиям -  оценка формирования
контрольно-оценочной  деятельности,  планирования  учебной
деятельности  ребенка

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у
младших школьников

 «Волшебные  линеечки»  (изобретение  оценочных  шкал самими
школьниками)

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения
задачи)

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
 «Составление  заданий  с  ловушками»  (определение  или  видение

возможных ошибкоопасных мест)
 «Составление задачи, подобной данной»
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего

способа действия)
 «Обнаружение ошибки»
 «Создание помощника» 
 «Обоснованный   отказ  от  выполнения  заданий»  (умение

обнаружить границу своих знаний)
 «Орфографические  софизмы»  (умение  обнаружить  и  опровергнуть

псевдологичное рассуждение при решении задач)  

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?):
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- решение проблемы выбора (как выбирать?);
- самооценка своих возможностей;
- работа  в ситуации запроса;
- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)
- Уроки-мастерские  (умение  делать  запрос  на  недостающую

информацию)
- Уроки-презентации  (умение  предъявлять  (демонстрировать)  свои

достижения («что я знаю и чего не знаю еще..»)

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов

       Содержательный контроль и  оценка предметных компетентностей
(грамотности)  учащихся  предусматривает  выявление  индивидуальной
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения
его с другими детьми.

№/
п

Вид  КОД Время 
проведения

Содержание Формы и виды 
оценки

1 Стартовая 
работа

Начало 
сентября

Определяет 
актуальный 
уровень знаний, 
необходимый 
для продолжения
обучения, а 
также намечает 
«зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных 
знаний, 
организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных 
знаний

Фиксируется
учителем  в
электронном
журнале  и
автоматически   в
электронном
дневнике
учащегося
отдельно  задания
актуального
уровня  и  уровня
ближайшего
развития.
Результаты
работы не влияют
на  дальнейшую
итоговую  оценку
младшего
школьника.  

2. Диагности-
ческая 
работа

Проводится
на  входе  и
выходе темы
при
освоении

Направлена   на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым

Результаты
фиксируются
отдельно  по
каждой отдельной
операции  (0-1
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способов
действия/сре
дств  в
учебном
предмете.
Количество
работ
зависит  от
количества
учебных
задач

необходимо
овладеть
учащимся  в
рамках  решения
учебной задачи

балл)  и  также  не
влияют  на
дальнейшую
итоговую  оценку
младшего
школьника.

3. Самостоя-
тельная  
работа

(5-6 работ в 
год)

Направлена,  с
одной  стороны,
на  возможную
коррекцию
результатов
предыдущей
темы обучения, с
другой  стороны,
на  параллельную
отработку  и
углубление
текущей
изучаемой
учебной  темы.
Задания
составляются  на
двух  уровнях:  1
(базовый)  и  2
(расширенный)
по  основным
предметным
содержательным
линиям.

Учащийся  сам
оценивает  все
задания,  которые
он  выполнил,
проводит
рефлексивную
оценку  своей
работы:
описывает  объем
выполненной
работы; указывает
достижения   и
трудности  в
данной  работе;  

Учитель
проверяет  и
оценивает
выполненные
школьником
задания  отдельно
по  уровням,
определяет
процент
выполненных
заданий  и
качество  их
выполнения.
Далее  ученик
соотносит  свою
оценку  с  оценкой
учителя  и
определяется
дальнейший шаг в
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самостоятельной
работе учащихся.

4. Проверочн
ая  работа
по  итогам
выполнени
я
самостояте
льной
работы

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятел
ьной работы 
(5-6 работ в 
год)

Предъявляет  
результаты 
(достижения) 
учителю и 
служит 
механизмом 
управления и 
коррекции 
следующего 
этапа 
самостоятельной 
работы 
школьников. 
Учащийся сам 
определяет 
объем  
проверочной  
работы для 
своего 
выполнения. 
Работа  задается  
на двух уровнях: 
1 (базовый) и 2 
(расширенный).

Учитель
проверяет  и
оценивает  только
те  задания,
которые  решил
ученик  и
предъявил  на
оценку. 

5. Проверочн
ая  работа

Проводится
после
решения
учебной
задачи

Проверяется
уровень освоения
учащимися
предметных
культурных
способов/средств
действия.
Уровни:

1 -формальный; 

2-  рефлексивный
(предметный);

 3  –  ресурсный
(функциональны
й).

Представляет
собой

Все  задания
обязательны  для
выполнения.
Учитель
оценивает  все
задания  по
уровням  (0-1
балл)  и  строит
персональный
«профиль»
ученика  по
освоению
предметного
способа/средства
действия
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трехуровневую
задачу,
состоящую  из
трех  заданий,
соответствующи
х трем уровням

6. Решение  
проектной  
задачи

Проводится 
2 раза в год

Направлена  на
выявление
уровня  освоения
ключевых
компетентностей

Экспертная
оценка  по
специально
созданным
экспертным
картам.  По
каждому
критерию 0-1 балл

7. Итоговая 
проверочна
я работа

Конец 
апреля-май

Включает
основные   темы
учебного   года.
Задания
рассчитаны  на
проверку  не
только  знаний,
но  и
развивающего
эффекта
обучения.
Задания  разного
уровня,  как  по
сложности
(базовый,
расширенный),
так  и  по уровню
опосредствовани
я  (формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

 Сравнение
результатов
стартовой  и
итоговой работы.

8. Предъявле-
ние
(демонстра
-ция)
достижени
й  ученика
за год.

Май  месяц Каждый
учащийся  в
конце  года
должен
продемонстриров
ать  (показать)
все,  на  что  он
способен.

Философия  этой
формы  оценки  в
смещение акцента
с  того,  что
учащийся не знает
и  не  умеет,  к
тому, что он знает
и умеет по данной
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теме  и  данному
предмету; перенос
педагогического
ударения с оценки
на самооценку

      Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности
учащегося
      Все   материалы  младшего   школьника  по  итогам   образования  в
начальной школе оформляются  в форме «портфеля достижений» (дневника,
накопительной папки).

      «Портфель достижений»  ученика представляет собой форму и процесс
организации  (коллекция,  отбор  и  анализ)  образцов  и  продуктов:  всех
контрольно-проверочных  и  диагностических  работ  (стартовая,  итоговая,
диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов;
продуктов   учебно-познавательной  деятельности  школьника  (докладов,
презентаций  и  т.п.);  «карт  знаний»,  а  также   соответствующих
информационных материалов из  внешних источников     (одноклассников,
учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа,
всесторонней  количественной  и  качественной  оценки  уровня  обученности
учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются
материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы
должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала
нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более
высоких уровней формируемых учебных действий:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному
языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на
произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике —  математические  диктанты,  оформленные результаты
мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  математические  модели,  материалы  самоанализа  и
рефлексии и т. п.;
• по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие рабо-
ты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по  предметам  эстетического  цикла  —   фото-  и  видеоизображения
примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным
произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного
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творчества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.
п.;
• по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской
деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах,
конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,
поделки и  др.  Основное требование,  предъявляемое  к  этим материалам,  –
отражение  в  них  степени  достижения  планируемых  результатов  освоения
примерной образовательной программы начального общего образования.
    Оценка  содержимого  «портфеля  достижений»  осуществляется
одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки.

1. Содержательный раздел

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий

Цель программы: создать условия для  формирования  и регулирования
универсальных  учебных  действий  обучающихся  через  образовательную
деятельность 
. 
          Задачи программы: 

  актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
  использовать  типовые задачи формирования УУД
 создать условия для формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне
начального общего образования

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные
ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования  следующим образом: 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
-   чувство  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и

историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-   восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии

культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,

кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в

ней нуждается;
-  уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;  

3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.

-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и
коллектива и стремление следовать им;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда,
вины, совести  - как регуляторов морального поведения;

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

4.  Развитие  умения учиться  как  первого  шага  к  самообразованию и
самовоспитанию:

-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и
любознательности, мотивов познания и творчества;

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

5.  Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности
личности как условия ее самоактуализации:

-   формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения к себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
-  готовность  к  самостоятельным  действиям,  ответственность  за  их

результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

-  умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью и  безопасности   личности  и  общества  в  пределах  своих
возможностей.     
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 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

    В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,
соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить
четыре  блока:  личностный,  регулятивный,  познавательный   и
коммуникативный. 
    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую  ориентацию  обучающихся  (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
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает деятельность,  ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом:  какое значение, и какой смысл имеет
для меня учение?- и уметь на него отвечать. 
    -  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор. 
    Регулятивные  универсальные  учебные  действия   обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
     -  целеполагание   как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
     - планирование – определение последовательности промежуточных целей
с  учетом  конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности
действий; 
     -  прогнозирование –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения
знаний, его временных характеристик; 
     -  контроль   в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия  в  случае  расхождения эталона,  реального  действия  и  его
результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что  еще  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  оценка
результатов работы;
     -  саморегуляция   как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к
волевому  усилию  (к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и
преодолению препятствий. 
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     Познавательные  универсальные  учебные  действия   включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы. 
      Общеучебные универсальные действия: 
      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
      - структурирование знаний; 
      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменной форме; 
      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; 
      - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности; 
      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из
прослушанных  текстов  различных  жанров;  определение  основной  и
второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов
художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого  и поискового
характера. 
     Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют
знаково-символические действия: 
      -  моделирование – преобразование объекта  из чувственной формы в
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно- графическая или знаково-символическая); 
      -преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область. 
     Логические универсальные действия:  
      -  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных); 
      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов; 
      - подведение под понятие, выведение следствий; 
      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений; 
      -  построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности
утверждений; 
      - доказательство; 
      - выдвижение гипотез и их обоснование. 
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       Постановка и решение проблемы:  
      - формулирование проблемы; 
      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера. 
     Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают
социальную  компетентность  и  учет  позиции  других  людей,  партнеров  по
общению или деятельности; 
Умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и
взрослыми. 
     К коммуникативным действиям относятся: 
      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации; 
      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов,  принятие
решения и его реализация; 
      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его
действий; 
      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации. 
     Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе
личностных,  регулятивных,  познавательных и коммуникативных действий,
определяющих  развитие  психологических  способностей  личности,
осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития  личностной  и
познавательной  сфер  ребенка.  Процесс  обучения  задает  содержание  и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону
ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных  действий   (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
     Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную
систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития. Так: 
      -  из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребенка
регулировать свою деятельность; 
      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется
самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения; 
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       -  из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребенка. 
     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Именно  поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  универсальных
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий. 
     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и
развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных)  претерпевает  значительные  изменения.
Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества  проектирует
определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции. 
     Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом
достижения  успеха  и  оказывают  влияние,  как  на  эффективность  самой
деятельности  коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смыслообразование  и
самоопределение обучающегося.
 Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов

   Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих
решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного
процесса  в  ходе  изучения  учебных  предметов  и  дисциплин,  в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
   На  ступени  начального  общего  образования  имеет  особое  значение
обеспечение  при  организации  учебного  процесса  сбалансированного
развития  у  обучающегося  логического,  наглядно-образного  и  знаково-
символического  мышления,  исключающее  риск  развития  формализма
мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную
роль в этом играют учебные предметы.
   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся
раскрывает  определенные  возможности  для  формирования  универсальных
учебных действий. 
   В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и
усвоение правил строения слова и предложения,  графической формы букв
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обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  –  замещения
(например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение  русского  языка  создает  условия  для  формирования  «языкового
чутья»  как  результата  ориентировки  ребенка  в  грамматической  и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и
планирующую функции. 
    «Литературное чтение».  Требования к результатам изучения учебного
предмета  включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной
литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией
восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-
нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию системы социальных
личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков
героев  литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение. 
    Учебный предмет «Литературное чтение»  обеспечивает  формирование
следующих универсальных учебных действий: 
   -  смыслообразования  через  прослеживание судьбы героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личных смыслов; 
   -  самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с
героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально-
действенной идентификации; 
   -  основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим
историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания
гордости  и  эмоциональной  сопричастности  подвигам  и  достижениям  ее
граждан; 
   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
   -  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального
содержания и нравственного значения действий персонажей; 
   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений; 
   -  умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины
событий и поступков персонажей; 
   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя
аудиовизуальные средства; 
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   -  умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения; 
   -  умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной
информации.
    «Иностранный  язык» обеспечивает,  прежде  всего,  развитие
коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
   -  общему  речевому  развитию  на  основе  формирования  обогащенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
   -  развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и
диалогической речи; 
   - развитию письменной речи; 
   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональные  состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнера;
умение  слушать  и  слышать  собеседника;  вести  диалог,  излагать  и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской
субкультуры создает  необходимые условия для формирования личностных
универсальных  действий  –  формирование  гражданской  идентичности
личности,  преимущественно  в  ее  общекультурном  компоненте  и,
доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
    Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта  и  предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на  основе
плана). 
    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет
является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  действий,  в
первую  очередь  логических  и  алгоритмических,  включая  знаково-
символические,  а  также  планирование  (последовательности  действий  по
решению  задач),  систематизацию  и  структурирование  знаний,  перевод  с
одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и
несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного
мышления  и  приобретение  основ  информационной  грамотности.  Особое
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач
как универсального учебного действия. 
    Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой
ступени образования. 
Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-символические  действия:
замещение,  кодирование,  декодирование.  С  их  освоения  и  должно
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начинаться  овладение  моделированием.  Кроме  того,  учащийся  должен
осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной  культуре  и  необходимых  как  для  обучения,  так  и  для  его
социализации. 
    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию
и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного  и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,
обществом,  другими  людьми,  государством,  осознания  своего  места  в
обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения  и  формирования  российской  гражданской  идентичности
личности.  
    В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета
«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,
эмоционально-ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской
российской идентичности: 
    - умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных
стран; 
   -  формирование  основ  исторической  памяти  –  умения  различать  в
историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее,  ориентации  в
основных  исторических  событиях  своего  народа  и  России  и  ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного  природосообразного
поведения; 
    -  развитие  морально-этического  сознания  –  норм  и  правил
взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и
сообществами. 
    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья. 
    Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий: 
    -  овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,
включая  умения  поиска  и  работы  с  информацией,  в  том  числе  с
использованием различных средств ИТК; 
    - формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создание моделей, в том числе в интерактивной сфере); 
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    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе
внешних  признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления
причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном материале природы и культуры родного края. 
    «Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных,  познавательных  действий.  На  основе  освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий
будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации
учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной  самооценки,
самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям национальной,  российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора  России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки
обеспечит  формирование  российской  гражданской  идентичности  и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия
на  основе  развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке
настроения  и  чувства  и  передавать  свои  чувства  и  эмоции  на  основе
творческого самовыражения. 
    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования. 
    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан  с  формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных
действий. 
    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие
для  формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в
продуктивной  деятельности  учащихся  явлений  и  объектов  природного  и
социокультурного  мира.  Такое  моделирование  является  основой  развития
познания  ребенком  мира  и  способствует  формированию  логических
операций  сравнения,  установление  тождества  и  различий,  аналогий,
причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к
регулятивным  действиям  –  целеполаганию  как  формированию  замысла,
планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению
контролировать  соответствие  выполняемых  действий  способу,  внесению
корректив  на  основе  предвосхищения  будущего  результата  и  его
соответствия замыслу. 
    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных  традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают
формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
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творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения учащихся. 
    «Технология».  Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для
формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
    -  ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как
основы формирования системы УУД; 
    -  значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
   -  специальной организацией процесса  планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста –
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексии  как  осознании  содержания  и  оснований  выполняемой
деятельности; 
    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса; 
    -  формирование  первоначальных  элементов  ИКТ  -  компетентности
учащихся. 
    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
    -  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,
творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса
его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);
прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата  при  различных
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
    -  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий; 
    - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
    -  развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе
организации совместно-продуктивной деятельности; 
    -  развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
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    -  ознакомление  обучающихся  с  правилами  жизни  людей  в  мире
информации:  избирательность  в  потреблении  информации,  уважение  к
личной информации другого человека, к процессу познания учения; 
    -  ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным
значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первой  ступенью
формирования  готовности  к  предварительному  профессиональному
самоопределению. 
    «Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование
личностных универсальных действий: 
    -  основ общекультурной и  российской гражданской идентичности  как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность; 
    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на  основе  конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать
свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
   « Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
    -  в  области  регулятивных  действий  развитию  умения  планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
    -  в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта  –  формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  ее
достижения;  договариваться  в  отношении  целей  и  способов  действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнера  и  вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Типовые задачи формирования УУД
Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для
оценки сформированности универсальных учебных действий основывается
на следующих критериях:

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий
для  общей  характеристики  уровня  развития   класса  личностных,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных
действий;

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий
(одно  универсальное  учебное  действие  может  быть  рассмотрено   как
принадлежащее  к  различным  классам.  Рефлексивная  самооценка  может
рассматриваться  и  как  личностное,  и  как  регулятивное  действие.  Речевое
отображение  действия   может  быть  проинтерпретировано   и  как
коммуникативное,  и  как  регулятивное,  и  как  знаково-символическое
действие  и  пр.).  Системный  характер  универсальных  учебных  действий
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позволяет  использовать  одну  задачу  для  оценки  сформированности
нескольких видов универсальных учебных действий.

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для
развития  ребенка  меняется  при  переходе  от  предшкольного  к  школьному
образованию,  поэтому  выбор  модельных  видов  универсальных  учебных
действий  для  ступени  предшкольного  и  школьного  образования  может
меняться.

-  возможности  объективирования  свойств  универсальных  учебных
действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной
оценки.

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие
виды универсальных учебных действий:

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта
рефлексивную  самооценку;  действие  смыслообразования,  определяющее
мотивацию  учебной  деятельности,  действие  нравственно-этического
оценивания;

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем
плане;

-  познавательные действия  –  действие  моделирования,  общий прием
решения задач;

-  коммуникативные  действия  –  действия  общения,  кооперации,
отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельности.

Классификация типовых задач
Типы задач Виды задач Названия задач

Личностные Самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-
этическая ориентация

1.Беседа о школе 
(модифицированная
методика  Т.А.Нежновой,
А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина)
2.Проба  на  познавательную
инициативу  (чтение
незавершенного текста)
3.Рефлексивная  самооценка
учебной  деятельности
(письменные  ответы  на
вопросы)
4.Методика  выявления
характера атрибуции успеха/
неуспеха  (индивидуальная
беседа)
5.Задания  на  норму
справедливого
распределения,
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взаимопомощи,
взаимоуважения
6.  Чтение  и  обсуждение
текстов о взаимоотношениях
родителей и детей
7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание,
планирование,
осуществление
учебных  действий,
прогнозирование,
контроль,  коррекция,
оценка, саморегуляция

1.Выкладывание  узора   по
образцу (устно и письменно)
2.Пробы на внимание
3.Графические диктанты

Познавательные Общеучебные,
знаково-
символические,
информационные,
логические

1.Задания  на  формирование
логического  мышления
(сравнение,  обобщение,
классификация,  анализ,
синтез)
2.Пробы  на  определение
количества, качества.
3.Развитие  поискового
планирования
4.Приёмы решения задач

Коммуникативные Инициативное
сотрудничество,
планирование
учебного
сотрудничества,
взаимодействие,
управление
коммуникацией

1.Действия на учет позиции
собеседника (анализ детских
работ)
2.Задания  на  организацию
сотрудничества  (задание
«Рукавички»(Г.А.Цукерман),
«Совместная  сортировка»
(Бурменская)
3.Коммуникация  как
предпосылка
интериоризации  («Узор  под
диктовку», «Дорога к дому»)

 Обеспечение преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к

начальному и основному общему образованию
 
    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из
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дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное
учреждение,  реализующее  основную  образовательную  программу
начального  общего  образования  и  далее  основную  образовательную
программу  основного  и  среднего  (полного)  образования,  и,  наконец,  в
высшее  учебное  заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастно-
психологические  различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими
трудности переходных периодов имеют много общего. 
     Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с
игнорированием  задачи  целенаправленного  формирования  таких
универсальных  учебных  действий,  как  коммуникативные,  речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и другие. 
     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках
–  в  момент  поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из  предшкольного
звена  на  ступень  начального  общего  образования)  и  в  период  перехода
обучающихся на ступень основного общего образования.  
     Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в
трудностях  перехода  обучающихся  на  новую  ступень  образовательной
системы, имеет следующие причины: 
    -  недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и
содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего
образования,  а затем среднего (полного) образования приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
    -  обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную
деятельность  нового,  более  сложного  уровня.  В  частности,  серьезной
проблемой  остается  недостаточная  подготовленность  значительного  числа
детей к обучению на русском (неродном) языке. 
     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность. 
    Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности. 
    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-
личностной  готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,
учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у
ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности
его  обучения  в  начальной  школе.  Предпосылками  возникновения  этих
мотивов  служат,  с  одной стороны,  формирующееся  к  концу дошкольного
возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  –  развитие
любознательности и умственной активности. 

40



КОПИЯ

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках
специфически  детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,
изобразительной  деятельности,  конструирования,  восприятия  сказки  и
прочие. 
    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и
при  переходе  обучающихся  на  следующую  ступень  общего  образования.
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной
нестабильности,  нарушения  поведения  –  обусловлены  следующими
причинами: 
    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности); 
    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной  деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,
личностного  развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка). 
     Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования
универсальных учебных действий. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения
готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования

к начальному образованию
УУД Результаты развития

УУД
Значение для

обучения в первом
классе

Личностные
действия–

самоопределение
, смыслообразование

ВПШ  (внутренняя
позиция школьника)

Адекватная
мотивация  учебной
деятельности

Познавательные
действия 

(классификация,
сериация);
коммуникативны

е  действия   (умение
вступать  в  коопера-
цию,  соотносить
позиции партнеров и
собственную)

Преодоление
эгоцентризма  и
децентрация в мышлении и
межличностном
взаимодействии.

Понятие  сохранения
(на  примере  дискретного
множества).

Предпосылки
формирования числа как
условие  освоения
математики.
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Познавательные
и  знаково-
символические
действия

Дифференциация
планов  символ/знак  и
означаемого. 

Различение
символов/знаков  и
замещаемой  предметной
действительности.

Предпосылка  и
условие  успешности
овладения  чтением
(грамотой) и письмом.

Условие  усвоения
математики,  родного
языка,  формирования
умения  решать
математические,
лингвистические  и
другие  задачи.
Понимание  условных
изображений  в  любых
учебных предметов.

Регулятивные
действия 

-  выделение  и
сохранение  цели,
заданной  в  виде
образца-продукта
действия,

-  ориентация  на
образец  и  правило
выполнения
действия,

-  контроль  и
коррекция,

-оценка

Произвольность
регуляции  поведения  и
деятельности:  в  форме
построения  предметного
действия  в  соответствии  с
заданным  образцом  и
правилом.

Организация  и
выполнение  учебной
деятельности  в
сотрудничестве  с
учителем.
Направленность  на
овладение  эталонами
обобщенных  способов
действий  способов
научных  понятий
(русский  язык,  матема-
тика)  и  предметной,
продуктивной
деятельности
(технология, ИЗО)

Коммуникативн
ые действия 

Коммуникация  как
общение  и  кооперация.
Развитие  планирующей
регулирующей  функции
речи.

Развитие  учебного
сотрудничества  с
учителем  и
сверстником.  Условие
осознания  содержания
своих  действий  и
усвоения  учебного
содержания.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
на ступени начального образования

УУД Результаты развития
УУД

Значение для
обучения

Личностные Адекватная  школьная Обучение  в  зоне
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действия
-

смыслообразование
-

самоопределение
Регулятивные

действия

мотивация.  Мотивация
достижения.

Развитие  основ
гражданской идентичности.

Рефлексивная
адекватная самооценка

ближайшего  развития
ребенка.  Адекватная
оценка  учащимся
границ  «знания  и
незнания».  Достаточно
высокая  самоэффектив-
ность в форме принятия
учебной  цели  и  работы
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-
структур-ная
сформированность учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия,  внимания,
памяти, воображения.

Высокая
успешность  в  усвоении
учебного  содержания.
Создание  предпосылок
для  дальнейшего
перехода  к
самообразованию.

Коммуникативн
ые  (речевые),
регулятивные
действия

Внутренний  план
действия

Способность
действовать  «в  уме».
Отрыв  слова  от
предмета,  достижение
нового  уровня
обобщения.

Коммуникативн
ые,  регулятивные
действия

Рефлексия – осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и
критичность  учебных
действий. 

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы
может  стать  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет
непрерывного  образования  –  формирование  умения   учиться,  которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя
остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.
А также УМК «Учимся учиться и действовать» авторы:
Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова, под редакцией к.психол.н. М.Р.
Битяновой (Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА
ПСИ», г. Москва), к.п.н. С.Г. Яковлевой.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Начальная  школа — самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни

ребёнка:  начинается  систематическое  обучение  в  образовательном
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учреждении,  расширяется  сфера  взаимодействия  ребёнка  с  окружающим

миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается  потребность  в

самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.

Начальное  общее  образование  призвано  решать  свою  главную  задачу —

закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребёнка,

включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения

принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования

является не только ответ на вопрос,  что ученик должен знать (запомнить,

воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных  учебных  действий  в

личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,

обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной  учебной

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений

и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.

формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,  позволяет

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов

организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,

творческой,  художественноэстетической и коммуникативной деятельности

школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в   программах

содержание не только знаний, но и видов деятельности,  которое включает

конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
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Программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны  в

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,

предметным)  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  Федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования.

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Программы включают следующие разделы:

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели

начального  общего  образования  с  учётом  специфики  учебного  предмета,

курса;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

5) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета, курса;

6) содержание учебного предмета, курса;

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;

9) описание  материальнотехнического  обеспечения  образовательной

деятельности.

В  данном  разделе   основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем

обязательным предметам при получении  начального общего образования,

которое  должно  быть  в  полном  объёме  отражено  в  соответствующих

разделах  рабочих  программ  учебных  предметов.  Остальные  разделы

программ  учебных  предметов  формируются  с  учётом  региональных,

национальных  и  этнокультурных  особенностей,  состава  класса,  а  также

выбранного комплекта учебников.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

2.2.2.1. Русский язык
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Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в

предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его

содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и

условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями

начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в

соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).

Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового

общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в

тексте  в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе

информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение

содержащейся в тексте информации. 

Письмо.  Письмо букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений в

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с

учетом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста

(подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов

(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,

литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра

фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и

его  значения.  Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на

слоги. Определение места ударения.

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение

позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е,  ю, я.

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.

чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших

текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми

словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие

мелкой  моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения

ориентироваться  на  пространстве  листа в  тетради и  на  пространстве

классной доски. 

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с

соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
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расходится с  их произношением.  Усвоение приемов и последовательности

правильного списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела

между словами, знака переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение

слов, изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);

прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов

повествовательного  характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам

собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков.

Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение

мягких  и  твердых  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков.

Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;

гласный  ударный  –  безударный;  согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
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нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор

слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и

ь.

Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах

с непроизносимыми согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

словами, знака переноса, абзаца.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их

последовательности.  Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,

справочниками, каталогами.

Лексика1.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения

слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью толкового  словаря.

Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов

и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные

(однокоренные) слова».  Различение однокоренных слов и различных форм

одного  и  того  же  слова.  Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с

однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о

значении  суффиксов  и  приставок.  Образование  однокоренных  слов  с

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и

служебные.

1 Изучается во всех разделах курса.
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Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение

опознавать  имена  собственные.  Различение  имен  существительных,

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных

мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение  существительных  по

числам.  Изменение  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в

котором  употреблено  имя  существительное.  Различение  падежных  и

смысловых (синтаксических)  вопросов.  Определение принадлежности имен

существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Морфологический  разбор  имен

существительных.

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные

местоимения,  значение и употребление в речи.  Личные местоимения 1,  2,

3-го  лица  единственного  и  множественного  числа.  Склонение  личных

местоимений.

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения

I  и  II  спряжения  глаголов  (практическое  овладение).  Изменение  глаголов

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и

местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова

(осознание  их  сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели
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высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.

Различение главных и второстепенных членов предложения.  Установление

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и

предложении.

Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с

однородными  членами  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

сочетания чк – чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,

нож, рожь, мышь);

безударные  падежные  окончания  имен  существительных  (кроме

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

2
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безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2-го  лица

единственного числа (пишешь, учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и

где происходит общение.

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение

собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями

ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного

и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.

Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо

владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными монологическими высказываниями

на  определенную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,

повествование, рассуждение).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство предложений в  тексте.

Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
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План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание

собственных текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с

учетом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной

речи.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с

элементами  сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,

сочинения-рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение

различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,

умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,

определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого

высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,

научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение

Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,

позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и

интонационных  норм  чтения,  чтение  предложений  с  интонационным

выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых  особенностей

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя

(доступных  по  объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа  с  разными  видами текста. Общее  представление  о  разных

видах  текста:  художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их

сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Особенности

фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с

разными видами информации.

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по

ходу беседы,  используя текст.  Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид  искусства.

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало

книгопечатания  (общее  представление).  Книга  учебная,  художественная,

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,

аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,

художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-

иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание

сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,

словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого

доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.
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Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и

справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание

заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.

Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие

выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Осознание  того,  что

фольклор  есть  выражение  общечеловеческих  нравственных  правил  и

отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть

тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное

воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:

последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием

специфической для данного произведения  лексики (по вопросам учителя),

рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и

выражений,  характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по

аналогии или по контрасту.  Выявление  авторского отношения к  герою на

основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,

выраженные через поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,

выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ  текста:  определение  главной  мысли фрагмента,

выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный

пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли
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каждой части и всего текста,  озаглавливание каждой части и всего текста,

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,

в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,

позволяющих составить рассказ  о герое),  описание места действия (выбор

слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное  описание  на

основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных

произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру

поступков героев.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его

содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного

текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,  наиболее  общих

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или

небольшим  текстам).  Знакомство  с  простейшими  приемами  анализа

различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей.

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение

микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой

на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического

общения:  понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой

форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению

(учебному,  научно-познавательному,  художественному  тексту).

Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или

собственный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях
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внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета

на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их

многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного

запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое

высказывание  небольшого  объема  с  опорой  на  авторский  текст,  по

предложенной  теме  или  в  виде  (форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного

или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и

художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,

художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств

языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом  особенностей

монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,

отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий  рассказ  по  рисункам  либо  на

заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку

(отражение  темы,  места  действия,  характеров  героев),  использование  в

письменной  речи  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,

сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,  рассуждение),

рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества  разных народов России.

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков

детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учетом
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многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,

доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая

литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,

юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с

помощью  учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное

произведение,  художественный образ,  искусство слова,  автор (рассказчик),

сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли;

отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения

разных  видов  рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,

волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение

(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,

особенностях построения и выразительных средствах.
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных

произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с

деформированным  текстом  и  использование  их  (установление  причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности

в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание

собственного текста на основе  художественного произведения (текст по

аналогии),  репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к

произведению или на основе личного опыта.

2.2.2.3. Иностранный язык

Предметное содержание речи

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских

произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием

типичных фраз речевого этикета).

Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты

характера,  увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние

обязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты

питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый

год/Рождество. Подарки.

Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),

каникулы.

Я и мои друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.

Совместные  занятия.  Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные

принадлежности. Учебные занятия на уроках.
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Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их

размер,  предметы  мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние

животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие сведения:

название,  столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения

детского  фольклора  на  изучаемом  иностранном  языке  (рифмовки,  стихи,

песни, сказки).

Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого

языка  в  ряде  ситуаций  общения  (в  школе,  во время  совместной  игры,  в

магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

– этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-

трудового  и  межкультурного  общения,  в  том  числе  при  помощи  средств

телекоммуникации;

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);

– диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма

Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи:

описание, рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и

вербально/невербально реагировать на услышанное;

– небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  в

основном  на  изученном  языковом  материале,  в  том  числе  полученные  с

помощью средств коммуникации.
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В русле чтения

Читать:

– вслух небольшие тексты,  построенные на  изученном языковом

материале;

– про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный

языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.).

В русле письма

– Владеть:

– умением  выписывать  из  текста  слова,  словосочетания  и

предложения;

– основами письменной речи:  писать  по  образцу  поздравление  с

праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.

Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия.  Знаки

транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед

гласными. Дифтонги.  Связующее «r» (there is/there are).  Ударение в слове,

фразе. Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,

предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы. Ритмико-

интонационные  особенности  повествовательного,  побудительногои

вопросительного (общий и специальный вопрос)  предложений.  Интонация

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
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Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие

ситуации  общения,  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме  500

лексических  единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)

усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и

речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру

англоговорящих стран.  Интернациональные слова (например,  doctor,  film).

Начальное  представление  о  способах  словообразования:  суффиксация

(суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th),  словосложение  (postcard),

конверсия (play — to play).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,

how.  Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He

speaks  English.),  составным  именным  (My  family  is  big.)  и  составным

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be

late!) формах.  Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s

five  o’clock.). Предложения  с  оборотом  there  is/there  are.  Простые

распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.

Сложносочинённые предложения  с союзами and и but.Сложноподчинённые

предложения с because.

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be.  Модальные

глаголы can,  may,  must,  have  to.  Глагольные  конструкции  I’d  like  to…

Существительные в единственном и множественном числе (образованные

по  правилу  и  исключения),  существительные  с  неопределённым,

определённым  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж  имён

существительных.
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Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степени, образованные по правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),

притяжательные,  вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).

Наречия времени (yesterday,  tomorrow, never, usually,  often, sometimes).

Наречия степени (much, little, very).

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные (до

30).

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степени, образованные по правилам, и исключения.

Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения),

притяжательные  (краткая  и  полная  формы),  указательные  местоимения  и

прилагательные.

Наречия: hoy, mañana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др.

Наречия,  образующие степени сравнения  не  по правилам:  más,  menos,

mejor, peor.

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные (до

10).

Наиболееупотребительныепредлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre,

delante de, detrás de, después de и др.

2.2.2.4. Математика и информатика

Числа и величины

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и

разряды.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,

минута,  час).  Соотношения  между  единицами  измерения  однородных

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление

с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в

числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения

числового выражения. Использование  свойств арифметических действий в

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в

произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления

многозначных чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости

между  величинами,  характеризующими  процессы  движения,  работы,

купли-продажи  и др.  Скорость,  время,  путь;  объём  работы,  время,

производительность  труда;  количество товара,  его  цена и стоимость и др.

Планирование хода решения задачи.  Представление  текста  задачи (схема,

таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости

(выше—ниже,  слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и 

пр.).  Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия

(кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,

прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных

инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в

окружающем мире.  Распознавание и называние:  куб, шар, параллелепипед,

пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины

Геометрические  величины и их измерение.  Измерение  длины отрезка.

Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра

многоугольника.

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).

Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.

Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом  (пересчётом),

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов

(«и»;  «не»;  «если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;

«некоторые»); истинность утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки)  предметов,  чисел,

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение

простого алгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  Чтение

столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей  информационной  модели

(схема, таблица, цепочка).

2.2.2.5. Окружающий мир

Человек и природа
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Природа.  Природные  объекты  и  предметы,  созданные  человеком.

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные

размеры и др.).  Примеры явлений природы:  смена времен года,  снегопад,

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,

гроза.

Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры

веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный газ.  Твердые тела,  жидкости,  газы.

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и

план. Материки и океаны, их названия,  расположение на глобусе и карте.

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на

местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и

ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в

родном крае на основе наблюдений.

Погода,  ее  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);

использование  человеком.  Водоемы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика на основе наблюдений).

Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для

растений, животных, человека.
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,

значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.

Круговорот воды в природе.

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного

края (2–3 примера).

Почва,  ее состав,  значение для живой природы и для хозяйственной

жизни человека.

Растения,  их  разнообразие.  части  растения  (корень,  стебель,  лист,

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,

воздух,  вода).  Наблюдение  роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в

природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.

Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их

отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,

растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (насекомые,  рыбы,

птицы, звери).  Дикие и домашние животные.  Роль животных в природе и

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес,  луг,  водоем –  единство  живой и  неживой природы (солнечный

свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.

Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения  –  пища  и  укрытие  для

животных;  животные  –  распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества

родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
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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).

Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни человека  от  природы.

Этическое  и  эстетическое  значение  природы в  жизни  человека.  Освоение

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.

Народный  календарь  (приметы,  поговорки,  пословицы),  определяющий

сезонный труд людей.

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на

природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные

парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга  России,  ее  значение,

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное

участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за

сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов

(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела  человека,

частоты  пульса.  Личная  ответственность  каждого  человека  за

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание,

уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями

здоровья, забота о них.

Человек и общество

Общество  –  совокупность  людей,  которые  объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей

цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  –  основа

жизнеспособности общества.
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.

Общее  представление  о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и

религиозных  воззрений  разных  народов.  Взаимоотношения  человека  с

другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,

умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья  –  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.

Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг

каждого  человека.  Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.

Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и

мира.  Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учеба,  игры,  отдых.

Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,

культура  поведения  в  школе  и  других  общественных местах.  Внимание  к

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком,  помощь

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как

общественно  значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.

Профессии людей.  Личная  ответственность  человека  за  результаты своего

труда и профессиональное мастерство.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое

содержание  понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная
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символика  России:  Государственный  герб  России,  Государственный  флаг

России,  Государственный  гимн  России;  правила  поведения  при

прослушивании  гимна.  Конституция  –  Основной  закон  Российской

Федерации. Права ребенка.

Президент  Российской  Федерации  –  глава  государства.

Ответственность  главы государства  за  социальное и духовно-нравственное

благополучие граждан.

Праздник  в  жизни общества  как  средство  укрепления  общественной

солидарности  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между

соотечественниками.  Новый год,  Рождество,  День защитника Отечества,  8

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному

празднику.

Россия на карте, государственная граница России.

Москва  –  столица  России.  Святыни  Москвы  –  святыни  России.

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр

и  др.  Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с

Москвой (основание Москвы,  строительство Кремля и др.).  Герб Москвы.

Расположение Москвы на карте.

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.

Главный  город  родного  края:  достопримечательности,  история  и

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их

обычаи,  характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии

народов  России:  православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное

отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  религии,  культуре,  истории.
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Проведение  спортивного  праздника  на  основе  традиционных  детских  игр

народов своего края.

Родной  край  –  частица  России.  Родной  город  (населенный  пункт),

регион  (область,  край,  республика):  название,  основные

достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные  комплексы  и  пр.

Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных

народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные

особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни

родного края. 

История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические

периоды:  Древняя  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. 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.

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,

народов,  религий  на  Земле.  Знакомство  с  3–4  (несколькими)  странами  (с

контрастными  особенностями):  название,  расположение  на  политической

карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;

личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как

условие  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Личная  ответственность

каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего  физического  и

нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в

лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики

Основное содержание предметной области

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных

друг  с  другом  учебных  модулей,  один  из  которых  изучается  по  выбору

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной

культуры».

Основы православной культуры

Россия – наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции.

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России.

Православный храм и другие святыни.  Символический язык православной

культуры:  христианское  искусство  (иконы,  фрески,  церковное  пение,

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская

семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального и

многоконфессионального народа России.

2.2.2.7. Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного

творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:
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художественный образ,  его  условность,  передача общего через  единичное.

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей

о нравственности и эстетике:  отношение к природе,  человеку и обществу.

Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы

в  искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной

культуры  (на  примере  культуры  народов  России).  Выдающиеся

представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по  выбору).

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и

региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров

национального,  российского  и  мирового искусства.  Представление о  роли

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в

организации его материального окружения.

Рисунок.  Материалы для рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,

пастель,  мелки  и т. д.  Приёмы  работы  с  различными  графическими

материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные

средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и

характерные черты.

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,

человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи.

Цвет основа  языка живописи.  Выбор  средств  художественной

выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими

скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы).

Объём — основа  языка  скульптуры.  Основные  темы  скульптуры.  Красота

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
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Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,

вытягивание  формы;  бумага  и  картон —  сгибание,  вырезание).

Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного

конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративноприкладное  искусство.  Истоки  декоративноприкладного

искусства и его роль в жизни человека.  Понятие о синтетичном характере

народной  культуры  (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,

костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  сказки).  Образ

человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о  мужской  и

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном

искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,

морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).  Ознакомление  с  произведениями

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Композиция.  Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в

пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и диагональ в построении

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —

больше,  дальше — меньше,  загораживания.  Роль контраста  в  композиции:

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр

композиции).  Главное  и  второстепенное  в  композиции.  Симметрия  и

асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение

цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
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овладение  основами  цветоведения.  Передача  с  помощью  цвета  характера

персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии

эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические формы. Природные формы.  Трансформация форм. Влияние

формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи

объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,

беспокойный  и т. д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в

эмоциональном  звучании  композиции  в  живописи  и  рисунке.  Передача

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в

декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,

различение  их  характера  и  эмоциональных  состояний.  Разница  в

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных

художественных материалов и средств для создания выразительных образов

природы.  Постройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,  панцирь

черепахи, домик улитки и т.д.

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского

и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,

передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в  произведениях  авторов —

представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,  А. К. Саврасов,
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И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог

и др.).

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,

представляющими  разные  народы  и  эпохи  (например,  Древняя  Греция,

средневековая  Европа,  Япония  или  Индия).  Роль  природных  условий  в

характере  культурных  традиций  разных  народов  мира.  Образ  человека  в

искусстве разных народов.  Образы архитектуры и декоративноприкладного

искусства.

Родина  моя —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере

традиционной  культуры  народов  России.  Пейзажи  родной  природы.

Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта,

орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой,

песней,  танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,

семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность

образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.

Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для

создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов  быта,

видов транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных (пластических)

искусств  в повседневной жизни человека, в организации его материального

окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление
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помещений  и  парков,  транспорта  и  посуды,  мебели  и  одежды,  книг  и

игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и

художественноконструкторской деятельности.

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-

прикладного искусства.  Изображение с натуры, по памяти и воображению

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение

элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,

художественном конструировании.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,

композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объёма,  фактуры

материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,

аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,

фотографии,  видеосъёмки,  бумажной пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,

восковых мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,

подручных и природных материалов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств

произведений изобразительного  искусства,  выражение своего отношения к

произведению.
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