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Предисловие 

 Республика Таджикистан — многоязычное демократическое государ-
ство, в системе образования которого общее среднее образование осуществля-
ется на пяти языках: таджикском, узбекском, русском, киргизском и туркмен-
ском1. В настоящее время в связи с увеличением количества средних общеоб-
разовательных учреждений с русским языком обучения возросла потребность 
в создании для данного типа школ документов, регламентирующих их образо-
вательную деятельность: стандартов, программ и учебников, отражающих не 
только предметное содержание, но и менталитет таджикского народа. Среди 
граждан республики общее среднее образование на русском языке пользуется 
большим спросом. Однако поскольку образование осуществляется на террито-
рии Республики Таджикистан, в его содержании должны быть отражены ве-
дущие тенденции государственного устройства и языковой политики государ-
ства.  

Начальные классы и школы с русским языком обучения в Республике 
Таджикистан характеризуются тем, что в них образование на русском языке 
наряду с русскоязычными детьми получают дети, для которых русский язык 
не является родным. Процесс приобщения к русскому языку для некоторых 
обучающихся в классах с русским языком обучения начинается с их приходом 
в школу. В школах с русским языком обучаются дети разных национально-
стей: русские, таджики, узбеки, татары, корейцы, грузины и пр. Вследствие 
этого данные классы и школы с русским языком обучения следует признать 
смешанными.  

Русский язык и приобретённое среднее образование на русском языке 
помогут детям иных национальностей быстрее овладеть специальными зна-
ниями на последующих ступенях образовательной системы — в начальных и 
средних специальных учебных заведениях, в вузе2 и на послевузовском этапе, 
расширят возможности для участия в международных проектах, что непосред-
ственно обусловливается глобализационными процессами, происходящими в 
мире.  

В республике законодательно закреплено право выбора языка обуче-
ния. Закон «О государственном языке Республики Таджикистан» от 05.10.2009 
г. гласит: «Для всех наций и народностей Республики Таджикистан создаются 
условия для свободного выбора языка обучения в соответствии с законодатель-
ством» (Глава 3, статья 8, пункт 3).  

 
1 В отдельных частных школах и лицеях обучение ведётся на английском языке.  
2 В Таджикистане имеется ряд филиалов российских вузов, где обучение ведётся на 

русском языке. 
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Языковая политика таджикского государства направлена, прежде всего, 
на развитие и укрепление функциональной значимости государственного 
языка, что является целесообразным и необходимым для укрепления государ-
ственности, консолидации всех слоёв таджикского общества, для формирова-
ния культурно-исторического самосознания таджикского народа. Соответ-
ственно, преподавание гуманитарных предметов в средних общеобразователь-
ных учреждениях с русским языком обучения, составляющих предметное 
поле — «Русский язык» и «Литературное чтение», — не могут не отражать 
наряду с овладением культурными ценностями русского народа (они зало-
жены в элементах русского языка, в русской литературе) ментальных черт и 
культурных ценностей таджиков. Так, важнейшей задачей обучения литера-
турному чтению, как и русскому языку в классах и школах с русским языком 
обучения в Таджикистане наряду с формированием у обучаемых навыков осо-
знанного чтения и понимания текстов различных жанров, является воспита-
ние патриотизма, формирование убеждения в том, что каждый гражданин 
Республики Таджикистан должен способствовать процветанию своей Родины. 
В связи с этим немаловажную роль на уроках литературного чтения в смешан-
ных классах и школах с русским языком обучения играет развитие и укрепле-
ние коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

В преподавании литературного чтения в начальной школе с русским 
языком обучения следует учитывать также психологические новообразования 
детей: возникновение словесно-логического мышления, произвольной смысло-
вой памяти, письменной речи, зарождение способности анализировать и ре-
флексировать, развитие умения планировать и действовать в рамках плана, 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-
тивов, а также личностного смысла учения. 

Главными задачами уроков литературного чтения в начальных клас-
сах, наряду с обучением беглому и осознанному чтению, являются развитие 
детей средствами художественной литературы, воспитание у них потребности 
к духовному общению с книгой, формирование их художественного вкуса, вос-
питание чувства прекрасного, формирование эстетического чувства на основе 
знакомства с русской, отечественной (таджикской) и мировой литературой.  

Курс литературного чтения строится на единой методологической ос-
нове с курсом литературы в старших классах, с учетом возрастных особенно-
стей младших школьников. Основными способами достижения этой задачи яв-
ляются работа над общим развитием обучающихся и организация творческого 
чтения и пересказа специально отобранных художественных произведений, 
доступных восприятию школьников, максимально влияющих на интеллекту-
альную и эмоциональную сферу личности. 

Учитель не должен забывать, что на уроках литературного чтения, как 
и на уроках русского языка, в смешанных классах продолжается процесс 
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формирования активного билингвизма, что обучение строится на учёте и язы-
ковых, и ментальных особенностей обучаемых.  

Данный Стандарт по литературному чтению для начальных классов с 
русским языком обучения предоставляет учителю общее понимание специ-
фики организации обучения осознанному чтению на русском языке младших 
школьников, т. е. обосновывает содержание обучения данному предмету с учё-
том распределения художественных произведений, начальных литературо-
ведческих понятий и связанных с ними жанрово-тематических особенностей 
по классам.  

Процесс преподавания учебной дисциплины «Литературное чтение» в 
смешанной начальной школе характеризуется гуманистической, личностно-
ориентированной направленностью, а его спецификой является тесная взаи-
мосвязь с русским языком. На уроках литературного чтения следует развивать 
в обучающихся общечеловеческие гуманистические свойства характера, адек-
ватное восприятие и понимание мира, заложенное в произведениях для дет-
ского чтения русских и таджикских авторов, равноправие и патриотизм.  

Предметный Стандарт школьного образования по литературному чте-
нию для 1–4 классов в Республике Таджикистан описывает: 

— научно-методические и организационно-педагогические особенно-
сти начального литературного образования; 

— цели и задачи обучения литературному чтению в 1–4 классах; 
— перечень ключевых, предметных и метапредметных компетенций, 

формируемых на уроках литературного чтения;  
— организационно-методические особенности школьного литератур-

ного образования; 
— основные принципы и формы оценивания результатов литератур-

ного образования обучающихся 1–4 классов. 
Предметный стандарт по литературному чтению для начальной школы 

как нормативно-правовой документ способствует реализации заявленных 
целей в области начального литературно-художественного образования, регу-
лирует реализацию учебных и воспитательных (эстетических) целей в 1–4 
классах и обеспечивает развитие литературного образования младших школь-
ников в целом. 

Преподавание учебной дисциплины «Литературное чтение» в смешан-
ных классах с русским языком обучения должно опираться на применение со-
временных технических средств обучения и новейших информационно-комму-
никационных технологий. Следовательно, к проведению занятий следует при-
влекать электронные обучающие программы, электронные средства контроля 
знаний по литературной пропедевтике, речевых умений и навыков обучаю-
щихся. Для подготовки к урокам литературного чтения и их проведения 

5



учитель может использовать портал «Образование на русском», созданный в 
Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина3.  

В Стандарте осуществлена попытка учесть особенности контингента 
обучающихся, в том числе индивидуальные, т. е. данный документ рассчитан 
на реализацию инклюзивного образования детей, имеющих особые потребно-
сти и возможности, что учитывается как в системе обучения, так и оценивания 
обучаемых. Инклюзивное образование основывается на соблюдении прав че-
ловека. Ведущим принципом при этом считается создание благоприятной об-
разовательной среды для каждого школьника с помощью устранения барье-
ров, вызванных жесткими или негибкими методами преподавания. При этом 
учителям необходимо активно использовать различные подходы в преподава-
нии, среди которых следующие: 1) использование разнообразных средств 
предоставления учащимся учебной информации и содержания обучения, в 
том числе в электронном формате; 2) возможность применения школьниками 
различных средств учебных действий и деятельности в соответствии с их ин-
дивидуальными особенностями мировосприятия, усвоения знаний и понима-
ния изучаемых природных и социальных явлений; 3) использование учителем 
разнообразных способов вовлечения учеников в учебный процесс, стимулиру-
ющих мотивацию, интерес и активность в обучении. 

 Обоснованность Стандарта доказывается тем, что: 
1) его содержание строится с учётом специфики предмета; 
2) в Стандарте учитываются научные основы литературоведения; 
3) Стандарт отражает этапность усвоения учебного материала и форми-

рования читательской, литературоведческой и коммуникативной компетент-
ности обучающихся; 

4) в Стандарте описываются способы формирования литературоведче-
ской и коммуникативной компетентности на уроках литературного чтения; 

5) в Стандарте излагаются не только способы обучения, но и способы ор-
ганизации итогового контроля; 

6) Стандарт реализует идею компетентностного подхода в обучении ли-
тературе в начальных классах и школах с русским языком обучения, обеспе-
чивающую развитие и совершенствование речемыслительных процессов; 

7) Стандарт основан на положениях компетентностного подхода.  
Компетенция — это совокупность знаний, навыков и умений, формиру-

емых в процессе обучения, и способность к выполнению деятельности, связан-
ной с данным учебным предметом.  

В обучении литературному чтению, как и русскому языку, в смешанной 
школе следует реализовывать компетентностный подход, который предпо-
лагает, что обучающийся на каждой образовательной ступени овладевает 

 
3 www.pushkininstitute.ru 
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способностью решать средствами русского языка познавательные задачи и за-
дачи общения, соответствующие его возрасту, интересам и уровню развития. 
Содержание обучения, которое на каждом этапе начального образования опре-
деляется содержанием художественных и научно-популярных текстов, также 
должно соответствовать возрасту, познавательным возможностям и интересам 
школьников. 

В современной дидактике компетенции, формируемые у обучающихся, 
классифицируются следующим образом:  

1) предметные компетенции, которые связаны непосредственно с изу-
чаемым предметом, формулируются как конечный результат усвоения содер-
жания изучаемого предмета. Предметные результаты – это приобретённый 
обучающимися опыт деятельности в данной предметной области, сформиро-
вавшийся на основе полученного знания, его преобразования и применения; 

2) общепредметные компетенции – это компетенции надпредметные, 
которые характеризуются высокой степенью ориентированности на примене-
ние полученных знаний, умений и навыков в жизненных и учебных ситуа-
циях. Они включают универсальные учебные действия, составляющие основу 
умения учиться, освоенные обучающимися доступные межпредметные тер-
мины и понятия, а также способность использовать их в учебной практике. 

3) духовно-нравственные компетенции – компетенции более высокого 
уровня. Они представляют собой личностные свойства обучающихся, которые 
включают самопознание, гражданственность и патриотизм, нравственные, 
этические и эстетические характеристики. За формирование перечисленных 
социально значимых свойств ребёнка отвечают школа, семья и общество; 

На уроках литературного чтения ученик в процессе изучения художе-
ственного произведения решает познавательные задачи, обогащаясь интел-
лектуально и развивая свою эмоционально-чувственную сферу. 
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I. Содержание стандарта по литератур-
ному чтению для начальных классов с 

русским языком обучения  

1.1. Термины, основные понятия стандарта 
В данном Стандарте описываются термины и понятия, соответствующие 

«Закону об образовании РТ», а также предмету «Литературное чтение»:  
Анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и изу-

чением отдельных частей объектов исследования. 
Базовое содержание образования — состав и объём содержания об-

разования, подлежащий обязательному усвоению в общеобразовательных 
учреждениях независимо от их форм собственности, типа и вида и достаточ-
ный для продолжения обучения на последующих уровнях образования. 

Виды речевой деятельности — функционально связанные виды ре-
чемыслительных проявлений личности, которые делятся на продуктивные 
(говорение и письмо) и репродуктивные (аудирование и чтение).  

Грамотность — один из признаков образованности человека, достаточ-
ная степень владения навыками чтения, письма в соответствии с грамматиче-
скими нормами изучаемого языка, один из базовых показателей социально-
культурного развития личности.  

 Диагностическое оценивание — определение начального уровня 
сформированности знаний, умений и навыков и компетенций обучающегося. 
Обычно проводится в начале учебного года или на первом занятии изучения 
темы или раздела. 

Дидактика — теория обучения; раздел педагогики, изучающий теоре-
тические основы образования и обучения, определяющий закономерности обу-
чения, содержание образования, виды и методы обучения, формы контроля 
результатов обучения.  

Знание — результат процесса познания действительности, её адекват-
ное отражение в сознании человека в виде представлений, суждений, умоза-
ключений, теорий.  

Индикаторы — частные характеристики какой-либо компетенции, со-
общающие о степени её достижения. 

Инклюзивное образование — это организация образовательного про-
цесса, при которой дети, независимо от их физических, психических, психоло-
гических, сенсорных, культурных, языковых и др. особенностей, обучаются 
вместе со своими сверстниками на всех уровнях образовательной системы (до-
школьное, общеобразовательное, среднее специальное и высшее образование). 
В инклюзивном образовании учитываются различные образовательные 
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потребности каждого учащегося. Оно соответствует социальной модели пони-
мания и принятия особенностей развития детей и взрослых, что предполагает 
гибкость системы образования и способность ребенка адаптироваться и реаги-
ровать на изменение среды. 

Итоговое оценивание предназначено для определения уровня сфор-
мированности знаний, умений и навыков при завершении изучения темы, 
раздела; проводится по результатам выполнения различных видов провероч-
ных работ (теста, контрольной работы, сочинения, эссе и т.п.). Отметки, вы-
ставленные за проверочные работы, являются основой для определения ито-
говых отметок. 

Коммуникативно-деятельностный подход — ставит в центр обуче-
ния обучающегося, выступающего в роли субъекта учебной деятельности, а си-
стема обучения строится на максимальном учёте индивидуально-психологи-
ческих, возрастных и национальных особенностей личности обучающегося. 
Деятельностный характер обучения предполагает организацию занятий как 
учебной деятельности, в которой обучающийся решает конкретную учебную 
задачу, направленную на совершенствование его коммуникативной компетен-
ции во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 
письме.  

Коммуникативная компетенция характеризуется достаточным уров-
нем владения языком и включает взаимосвязанные компетенции: языковую 
(лингвистическую), речевую, коммуникативную, прагматическую и др. 

Коммуникативность обучения — такая организация и направлен-
ность занятий по языку и литературному чтению, при которой цель обучения 
связана с обеспечением максимального приближения процесса обучения к ре-
альному общению на русском языке; она обеспечивает успешность усвоения 
учебного материала по всем предметам в классах и школах с русским языком 
обучения. 

Компетентностный подход — это подход, при котором результаты об-
разования признаются значимыми за пределами системы образования, то есть 
в процессе обучения конкретному предмету ведущей целью является усиление 
практической направленности для подготовки обучающихся к жизни в реаль-
ных условиях. 

Компетенция (от лат. competentis «способный») — совокупность зна-
ний, навыков и умений, формируемых в процессе изучения той или иной дис-
циплины, а также способность к выполнению какой-либо деятельности.  

Метод (греч. methodos — путь, способ исследования, обучения, изложе-
ния, средство, теория, учение)  — способ преобразования действительности, 
способ деятельности, приём; совокупность приёмов и операций познания; спо-
соб достижения определённых результатов в познании и практике. 
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Мониторинг — система наблюдения за процессом обучения, проводи-
мая для того, чтобы фиксировать соответствие или несоответствие результатов 
этого процесса первоначальным предположениям и образовательным целям. 

Образование: 1) целенаправленный процесс обучения и воспитания в 
интересах личности, общества и государства; 2) процесс и результат усвоения 
систематизированных знаний, умений, навыков; 3) необходимое условие под-
готовки человека к жизни и труду.  

Обучение — процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений и 
способов познавательной деятельности человека; двусторонний процесс, в ко-
тором участвуют как обучающий (преподаватель), так и обучаемый (ученик) в 
их совместной деятельности. 

Отметка — учебные достижения обучающихся, условно выраженные в 
виде цифр, букв или других знаков (символов). 

Оценивание — систематический процесс наблюдения за познаватель-
ной деятельностью обучающихся, а также сбор, регистрация и интерпретация 
информации о ходе обучения с целью его улучшения. Оценивание позволяет 
определить степень развития компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям стандарта и учебной программы. Оценивание — это составная 
часть учебного процесса. 

Планирование учебной работы — определение преподавателем со-
держания занятий и их материального обеспечения в какой-либо период учеб-
ной работы (деятельности). 

Познавательная задача — осмысленная учеником проблема, которая 
решается с помощью выполнения ряда учебных действий в учебной деятель-
ности. Учебная задача, в отличие от познавательной, предполагает выполне-
ние конкретного упражнения, которое является составным компонентом ре-
шения познавательной задачи урока. 

Портфолио (итал. portfolio) — определяется как коллекция работ, ре-
зультатов деятельности и учащегося, и учителя, которая демонстрирует уси-
лия, прогресс и достижения в различных областях. Эта форма оценивания до-
полняет традиционные контрольно-оценочные средства, позволяет учитывать 
результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. — и является важ-
ным элементом практико-ориентированного подхода к образованию. Портфо-
лио учителя — это форма целенаправленной, систематической и непрерывной 
самооценки и коррекции результатов и достижений в его обучающей деятель-
ности. 

Поурочное планирование — заранее составленный план урока, отра-
жающий методическую концепцию учителя, направленную на организацию 
усвоения содержания обучения. 
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Принципы обучения — основные исходные правила обучения, опре-
деляющие содержание, виды организации и методы преподавания, соотнося-
щиеся с общими целями воспитания и нормами процесса преподавания. 

Принятие — научное понятие из психологии. Это признание челове-
ком всех аспектов действительности такими, какие они есть. В педагогике 
принятие подразумевает, что ученик признаёт условия, содержание, цель и 
задачи обучения как необходимые и важные для себя, например, в выражении 
«принимать познавательную задачу». 

Процесс обучения — взаимодействие преподавателя и обучающихся, 
в ходе которого решаются задачи обучения и общего развития обучающихся. 

Проектная деятельность обучающихся — самостоятельная группо-
вая или индивидуальная работа обучающихся, которая выполняется вне 
урока. В её основе лежит личностно-деятельностный подход к обучению, а 
также ориентация на интересы и цели обучающихся, свободу выбора содержа-
ния, формирование партнёрских отношений друг с другом и учителем. В ре-
зультате такой деятельности происходит непроизвольное запоминание изуча-
емых языковых единиц, мотивируется речевая деятельность, формируются 
личностные характеристики школьника. 

Речь — исторически сложившаяся форма общения, опосредованная 
языком; способ формирования и формулирования мыслей посредством языка 
в процессе общения. В обучении речи выделяют репродуктивную (воспроизво-
дящую) речь и продуктивную (творческую, созданную самостоятельно) речь. 
Продуктивная речь является важной целью обучения родному и неродным 
языкам. 

Система обучения — совокупность основных компонентов учебного 
процесса, определяющих отбор материала для занятий, формы его подачи, ме-
тоды и средства обучения, а также способы его организации.  

Содержание обучения — сумма элементарных и доступных литерату-
роведческих знаний, умений и навыков, а также художественные тексты, 
предлагаемые обучающимся для чтения и анализа и обеспечивающие возмож-
ность эффективного влияния на развитие их личностных свойств, т. е. овладе-
ние необходимыми компетенциями. 

Способности — индивидуальные особенности личности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осуществления определенного рода де-
ятельности. Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются в 
быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами деятельно-
сти. 

Стратегия обучения — общая концепция обучения, базирующаяся на 
определенных лингвистических, психологических и дидактических принци-
пах и определяющая подход к обучению. Реализуется на занятиях в виде ме-
тода или группы методов обучения. 
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Текст — в современной лингводидактике основная единица обучения, 
заключающая в себе экстралингвистическую информацию о мире и о чело-
веке. Текст, если его содержание соответствует познавательным интересам 
обучающихся, оказывает влияние на мотивационную сферу обучаемого, вызы-
вая активную речемыслительную деятельность. 

Tест — задание (или комплекс заданий) стандартной формы, выполне-
ние которого позволяет установить уровень и наличие определенных знаний, 
умений, навыков, способностей, умственного развития и других характеристик 
личности с помощью специальной шкалы результатов.  

Технология обучения — совокупность приёмов, обеспечивающих эф-
фективность обучения и достижение поставленной цели обучения за мини-
мальное время с наименьшей затратой сил и средств. 

Умение — усвоенный субъектом способ выполнения действий, обеспе-
чиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Способность осо-
знанно совершать действие, опираясь на сформированные навыки и приобре-
тённые знания. 

Универсальные учебные действия (УУД) — это действия, которые 
составляют основу любой учебной деятельности (универсальный — выполня-
ющий разнообразные функции, предназначенный для многих целей; действие 
представляет собой составную часть деятельности, которая, в свою очередь, мо-
жет осуществиться только при наличии мотивационной установки). 

Упражнение (задание) — структурная единица методической органи-
зации учебного материала, которая предназначена для формирования навы-
ков и развития способностей. 

Установка — научное понятие из психологии. Например, в предложе-
нии: Учитель дал установку учащимся ..., установка предваряет и определяет 
развертывание какой-либо формы учебной деятельности. Она выступает как 
состояние мобилизованности, готовности к выполнению последующего учеб-
ного действия или учебной деятельности. 

Учебная задача — задача, требующая от учащегося понимания, откры-
тия и освоения каких-либо закономерностей в исследуемом предмете. При её 
решении с помощью учебных действий происходит совершенствование какой-
либо компетенции обучающихся или её аспекта.  

Учебная программа — документ, определяющий объём и содержание 
знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению, их распределение по годам 
обучения и последовательность усвоения дидактического материала по каж-
дому учебному предмету. 

Учебник — основное средство обучения, которое является руководством 
в работе обучающего и обучающегося; содержит образцы текстов, устной и 
письменной речи, языковой материал и учебные задания, отобранные и орга-
низованные с учетом образовательных задач. 
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Учебные средства — комплекс учебных пособий и технических при-
способлений, с помощью которых преподаватель осуществляет управление де-
ятельностью обучающихся по овладению языком.  

Формирующее (формативное) оценивание — оценивание учебных 
успехов обучающихся с целью внесения изменений в процесс обучения; пред-
полагает обратную связь, т. е. получение учителем информации о степени 
усвоения изучаемого материала. 

Функциональная грамотность — это способность использовать 
навыки чтения и письма, говорения и аудирования в условиях взаимодей-
ствия личности с социумом – обучаемого с педагогами и сверстниками, с роди-
телями и взрослыми людьми для реализации коммуникативных потребно-
стей; этот уровень грамотности позволяет максимально быстро адаптироваться 
и функционировать в изменяющейся среде.  

Цель обучения — заранее планируемый результат деятельности, до-
стигаемый с помощью набора приёмов, методов и средств обучения. 

Читательская компетентность — владение техникой чтения, приё-
мами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знание книг 
и умение их самостоятельно выбирать; сформированность духовной потребно-
сти в книге и чтении. 

1.2. Нормативно-правовая база компетентностно- 
ориентированного Стандарта 

Стандарт начального образования по литературному чтению для клас-
сов и школ с русским языком обучения составлен на основе Государственного 
стандарта среднего общего образования Республики Таджикистан (2009 г.) и 
Учебного плана образовательных учреждений Республики Таджикистан 
(2018 г.), утвержденных решениями Коллегии Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан. Методологической базой для составления 
Стандарта послужили научные сведения из методики преподавания литера-
туры и ведущие положения компетентностного подхода. 

Настоящий стандарт составлен с учётом требований следующих норма-
тивных документов, определяющих направление и стратегию развития обра-
зования Республики Таджикистан: 

1. Конституция Республики Таджикистан; была принята 6 ноября 
1994 года на всенародном референдуме; 26 сентября 1999 года, 22 
июня 2003 года и 22 мая 2016 года на всенародных референдумах в 
неё были внесены изменения и поправки. 

2. Закон Республики Таджикистан «О государственном языке Респуб-
лики Таджикистан» от 22 октября 2009 года, № 553. 

3. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» от 1993 года; но-
вые поправки внесены 17 мая 2004 г. (в редакции Закона РТ от 
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14.03.2014 г., № 1081, от 26.07.2014 г., № 1125, от 15.03.2016 г., 
№ 1295, от 23.07.2016 г., № 1346, от 28.08.2017 г., № 1462, от 
17.05.2018 г., № 1527, от 17.12.2020 г., № 1738). 

4. Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утвер-
ждении общеобразовательного государственного стандарта Респуб-
лики Таджикистан» от 23 апреля 2009 года, № 206. 

5. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О нацио-
нальной образовательной концепции Республики Таджикистан» от 
3 мая 2002 года, № 200. 

6. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 
03.07.2007, № 171 «Об утверждении типового Положения о среднем 
общеобразовательном учреждении Республики Таджикистан». 

7. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О нацио-
нальной Концепции воспитания в Республике Таджикистан» от 3 
марта 1996, № 94. 

8. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Кон-
цепции инклюзивного образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями в Республике Таджикистан» от 30 апреля 2011 
года, № 228. 

9. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О нацио-
нальной Стратегии развития образования Республики Таджикистан 
до 2020 года» от 30 июня 2012 г., № 334;  

10. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О госу-
дарственной программе совершенствования преподавания и изуче-
ния русского и английского языков в Республике Таджикистан на 
2015–2020 годы» от 3 июля 2014 г., № 427. 

11. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О госу-
дарственной программе совершенствования преподавания и изуче-
ния русского и английского языков в Республике Таджикистан на 
период до 2030 года» от 30 августа 2019 г., № 438. 

1.3. Сфера использования компетентностно-ориентирован-
ного Стандарта по литературному чтению 

 
Настоящий Стандарт учебного предмета «Литературное чтение» явля-

ется документом, устанавливающим содержание учебного предмета, критерии 
оценки знаний, навыков и умений, а также компетенций обучающихся 
начальной школы с русским языком обучения Республики Таджикистан.  

Непосредственными пользователями стандарта являются учителя, ко-
торые преподают данный предмет в начальной школе с русским языком обу-
чения. Как основной документ Стандарт также используется специалистами 
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отделов образования по русскому языку, которые ответственны за оказание 
методической помощи учителям в их обучающей деятельности и внедрении 
новейших эффективных приёмов обучения в учебный процесс.  

Данный Стандарт может использоваться в педагогических университе-
тах и педагогических колледжах с целью совершенствования профессиональ-
ной подготовки педагогов в области методики преподавания русского языка и 
литературного чтения в начальных смешанных классах.  

 Стандарт по литературному чтению для начальной школы с русским 
языком обучения должен использоваться в содержании занятий по методике 
преподавания данного предмета на курсах повышения квалификации учите-
лей для совершенствования уровня их профессиональных знаний, умений, 
навыков и мастерства.  

Также Стандарт должен быть положен в основу деятельности: 
— специалистов организаций, осуществляющих общественную экспер-

тизу качества образования в образовательных организациях; 
— разработчиков примерных основных образовательных программ 

начального общего образования; 
— авторов (разработчиков) учебной литературы. 
Все формы и виды оценивания компетенций обучающихся начальных 

классов с русским языком обучения на уроках литературного чтения следует 
проводить на основе требований данного Стандарта. Вопросы и контрольные 
задания для полугодовых, годовых и переходных аттестаций следует состав-
лять на основе перечня компетенций, установленных Стандартом и учебной 
программой.  

1.4. Основные принципы составления компетентностно-
ориентированного Стандарта по литературному чтению 
для начальных классов с русским языком обучения  
Стандарт учебного предмета «Литературное чтение» для начальных 

классов с русским языком обучения опирается на ряд социально-педагогиче-
ских принципов и идей, обусловливающих необходимость реализации компе-
тентностного подхода в процессе обучения:  

—  равноправие граждан в получении качественного образования; 
— законность, уважение прав и свобод граждан; 
— обязательность основного общего образования; 
— доступность среднего общего образования и возможность его продол-

жения на следующих этапах образовательной системы на основе 
конкурса; 

— приоритет национальных и общечеловеческих ценностей, гумани-
стическое значение содержания образования, свободное развитие 
личности; 
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— любовь к Родине - Таджикистану, семье и окружающей природе; 
— единство просветительско-культурной среды, развитие культуры 

русского и таджикского народов и сохранение народных традиций в 
воспитании и образовании; 

— общественное управление сферой образования и прозрачность его 
деятельности; 

— непрерывность образования; 
— гуманистическая и патриотическая направленность образования; 
— преемственность процесса обучения, обеспечивающая связь этапов 

обучения и единство обучения и воспитания; 
— интеграция образования, науки и производства; 
— равноправие в системе образования, независимо от пола, нацио-

нальной принадлежности, состояния здоровья и других различий 
детей; 

— учёт в обучении индивидуальных способностей и возможностей уча-
щегося, которые воспринимаются учителем не как помехи, а как са-
моценность и возможность совершенствования учебно-воспитатель-
ного процесса в условиях реализации компетентностного подхода.  

 Обучение будет эффективным, если:  
— обучающиеся получают представления о русской и таджикской ли-

тературе и базовые умения и навыки элементарного анализа худо-
жественных произведений; 

— обучающиеся принимают образовательные цели и задачи и выпол-
няют их в меру своих сил и возможностей; 

— процесс чтения и усвоения содержания художественных произведе-
ний интересен и увлекателен для младших школьников; 

— обучение позволяет обучающимся усваивать новый учебный мате-
риал и приобретать необходимые навыки; 

— и учитель, и обучающийся ответственны за результаты обучения; 
— учитель применяет интерактивные методы обучения и приёмы фор-

мирующего оценивания для активизации мышления обучающихся; 
— учитель предоставляет обучающимся возможность сотрудничества в 

процессе решения учебных задач, формирования навыков и умений, 
развития и укрепления их читательских интересов; 

— неудача в обучении, как и успешность, считается закономерной ча-
стью процесса познания. 

 Основополагающими идеями обучения школьников литературному чте-
нию являются следующие педагогические принципы: 

— Необходимость учёта интеллектуальных способностей и возможно-
стей школьника. Это, прежде всего, учёт способов усвоения знаний 
(практические, теоретические либо наглядные) и других индивиду-
альных особенностей детей при организации занятий (активные или 
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пассивные формы учебной деятельности) и пр. Зная индивидуаль-
ные характеристики школьника, учитель более правильно сможет 
проектировать траекторию учения каждого обучающегося.  

— Гуманистические аспекты процесса обучения, что предполагает не 
механическую передачу предметных знаний, а формирование ком-
петенций на основе сотрудничества и взаимопонимания обучаю-
щихся и педагога.  

— Развитие ценностей. Стандарт, наряду с формированием предмет-
ных и общепредметных компетенций, ставит также задачу развития 
духовно-нравственных ценностей: гражданских и патриотических 
чувств, трудолюбия, ценностного отношения к здоровью, окружаю-
щей среде и других ценных для общества качеств личности.  

— Связь обучения с жизнью. Стандарт по литературному чтению пред-
полагает формирование предметных знаний, умений и навыков обу-
чающихся, необходимых в реальной жизни для решения практиче-
ских задач. Этот аспект школьного обучения имеет огромную значи-
мость как для личности ребёнка, так и для государства. Умение пра-
вильно читать и понимать тексты, различные по содержанию и жан-
ровой принадлежности, находить в них необходимую информацию 
при компетентностном подходе являются ведущими критериями 
оценки результатов обучения на уроках литературного чтения. 

— Обучение в течение жизни, т. е. непрерывность образования. По-
скольку человечество накопило огромные запасы знаний, процесс 
обучения и развития не имеет границ. Следовательно, усвоение не-
которых компетенций требует больших затрат времени. Причём на 
формирование некоторых компетенций можно потратить всю жизнь, 
а другие могут не сформироваться вовсе.  

— Формирование навыков мышления высокого порядка в начальной 
школе включает использование различных методов, основанных на 
воображении, для решения коммуникативных задач, и способность 
составлять и задавать логические и аналитические вопросы, а также 
интерпретировать исходный текст. 

— Оценивание с целью обучения. Необходимо постоянно оценивать ре-
зультаты учебной деятельности школьников, чтобы совершенство-
вать методы обучения и сделать процесс обучения более эффектив-
ным. 

 
 

17



1.5. Межпредметная связь в компетентностном обучении 
литературному чтению 

Межпредметные связи на уроках литературного чтения, которые обяза-
тельно следует учитывать в ходе формирования общепредметных и духовно-
нравственных компетенций, осуществляются в следующих направлениях: 

— литературное чтение – русский язык: в процессе изучения тек-
стов на уроках литературного чтения у обучающихся смешанных 
классов формируются и совершенствуются лексико-грамматические 
умения и навыки, коммуникативные умения, обучающиеся осваи-
вают средства языковой/речевой выразительности устной и письмен-
ной речи на русском языке;  

— литературное чтение – искусство (музыка, живопись, те-
атр, кино и др.): в процессе изучения художественного произведе-
ния (прозаического или поэтического) связь с другими видами искус-
ства обогащает впечатления обучаемых, их опыт, эмоции, кругозор, 
укрепляет мотивационную сферу. Реализация на уроках данной 
связи обеспечивает развитие воображения и творческого потенциала 
личности обучающегося;  

— литературное чтение – природоведение: художественные и 
научно-популярные тексты, предлагаемые для чтения в учебниках 
литературного чтения, содержат значительный объём информации 
о природе, животном и растительном мире, о взаимоотношениях лю-
дей и животных, о бережном отношении к природе. Изучение и ин-
терпретация текстов на уроках учебных дисциплин «Литературное 
чтение» и «Природоведение» расширяют кругозор обучающихся, 
пробуждают интерес к новым познаниям, совершенствуют речь 
младших школьников.  

— литературное чтение – история: младшим школьникам, кроме 
художественных текстов, доступны несложные сюжетные тексты 
научно-популярного характера, повествующие об истории русского и 
таджикского народов. Они являются мощным средством формирова-
ния патриотических чувств, чувства национальной гордости и само-
идентичности. Усвоение содержания таких текстов играет огромную 
воспитательную и развивающую роль; 

— литературное чтение – математика: учитывая, что в основе 
речи лежат речемыслительные процессы, имеющие логический ха-
рактер, на уроках литературного чтения следует развивать мысли-
тельную деятельность, используя также комплекс логико-смысло-
вых действий, составляющих основу математических операций. Так, 
операции анализа и синтеза, формулирования выводов на основе 
прочитанного текста, которые выполняют дети при изучении каких-
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либо текстов, связаны с выполнением соответствующих операций на 
уроках математики.  

Межпредметные связи реализуются на уроках литературного чтения в 
содержании учебных текстов и учебном общении учителя и учащихся. Все со-
держательные, эстетические и этические моменты изучаемых тексов учитель 
должен уметь использовать в ходе урока, формируя духовно-нравственные ка-
чества обучающихся. Процесс обучения литературному чтению необходимо 
строить с использованием информационных технологий.  

1.6. Цели и задачи компетентностно-ориентированного 
Стандарта по литературному чтению для начальных клас-

сов с русским языком обучения 
Стандарт как основной нормативно-правовой документ определяет об-

щие цели обучения литературному чтению, содержание этого учебного пред-
мета в начальной школе с русским языком обучения (1–4 классы), а также ре-
ализует следующие задачи: 

— определить структуру курса литературного чтения и описать распре-
деление изучаемого литературного и литературоведческого матери-
ала по годам обучения; 

— определить особенности организации процесса компетентностного 
обучения литературному чтению в смешанных классах и школах с 
русским языком обучения Республики Таджикистан; 

— сформулировать планируемые результаты обучения – предметные, 
общепредметные и духовно-нравственные компетенции, формиру-
емые на уроках литературного чтения;  

— выделить общие принципы организации оценивания обучаемых на 
уроках литературного чтения в смешанных классах и школах с рус-
ским языком обучения с учётом требований компетентностного под-
хода. 
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II. Планируемые результаты обучения 

2.1. Цели и задачи обучения литературному чтению в 
начальных (смешанных) классах 

 Основной целью обучения литературному чтению в начальных 
классах и школах с русским языком обучения является формирование у млад-
ших школьников читательской компетентности. Эта цель реализуется в про-
цессе решения следующих задач: 

1) обучающиеся должны приобрести первоначальный опыт нравствен-
ного поведения и уважения к культурно-историческим корням своей 
Родины — Таджикистана, а также России, к старшим, к людям дру-
гой национальности; 

2) обучающиеся должны научиться осознанно читать и уметь извле-
кать необходимую информацию из произведений;  

3) обучающиеся должны уметь проводить простейший анализ содержа-
ния прочитанного, используя соответствующие доступные им лите-
ратуроведческие понятия и термины; 

4) обучающиеся должны уметь работать с книгой для обогащения сво-
его словарного запаса и совершенствования речи на русском языке. 

На уроках литературного чтения в смешанных классах обучение осу-
ществляется на основе компетентностного подхода. Компетенции в Стандарте 
по литературному чтению представлены в соответствии с общедидактиче-
скими принципами: от простого к сложному, принцип практической направ-
ленности обучения, принцип воспитывающего обучения, принцип активной 
коммуникативности, принцип научности, взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности, принцип спиральной и линейно-ступенчатой организа-
ции расположения материала, принцип личностной направленности обуче-
ния и творческой активности обучающихся.  

Результатом сформированности той или иной компетенции в обучении 
литературному чтению являются продукты речевой деятельности – устные и 
письменные ответы на вопросы по тексту, различные виды пересказов, само-
стоятельно составленный текст (устный рассказ, составленный на основе лич-
ных наблюдений повествовательного и описательного характера) либо умоза-
ключение — мысль, к которой ученик пришёл в результате чтения или про-
слушивания какого-либо текста и которая реализуется в форме ответа на во-
просы учителя или одноклассника. Универсальные учебные действия, целе-
направленно реализуемые учителем на каждом уроке, способствуют формиро-
ванию всех видов компетенций. 
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2.
2.

 П
ре
дм
ет
ны

е 
ко
м
пе
те
нц
ии

 (р
ез
ул
ьт
ат
ы

) 
П
ре
дм
ет
ны
е 
ко
мп
ет
ен
ци
и 
на

 у
ро
ка
х 
ли
те
ра
ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

 в
кл
ю
ча
ю
т 
ос
во
ен
ны
й 
об
уч
аю
щ
им
ис
я 
в 
хо
де

 и
зу
че
ни
я 

уч
еб
но
го

 п
ре
дм
ет
а 
оп
ы
т 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, с
пе
ци
ф
ич
ес
ко
й 
дл
я 
да
нн
ой

 п
ре
дм
ет
но
й 
об
ла
ст
и,

 п
о 
по
лу
че
ни
ю

 н
ов
ог
о 
зн
ан
ия

, е
го

 
пр
ео
бр
аз
ов
ан
ию

 и
 п
ри
ме
не
ни
ю

. 

Т
аб
ли
ца

 1
. П
ре
дм
ет
ны
е 
ко
м
пе
т
ен
ци
и 

(р
ез
ул
ьт
ат
ы

) н
а 
ур
ок
ах

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
т
ен
ия

 

1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

П
Р
Е
Д
М
Е
ТН

Ы
Е

 Р
Е
ЗУ
Л
Ь
ТА
ТЫ

 
2.

2.
1.

 В
ид
ы

 р
еч
ев
ой

 и
 ч
ит
ат
ел
ьс
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
– 
во
сп
ри
ни
ма
ет

 н
а 
сл
ух

 х
уд
ож
е-

ст
ве
нн
ы
й 
те
кс
т 
в 
ис
по
лн
ен
ии

 
уч
ит
ел
я;

 
– 
пр
ав
ил
ьн
о 
чи
та
ет

 ц
ел
ы
ми

 сл
о-

ва
ми

 в
сл
ух

 ш
еп
от
ом

 с 
по
ст
еп
ен

-
ны
м 
ув
ел
ич
ен
ие
м 
ск
ор
ос
ти

 ч
те

-
ни
я;

 
– 
чи
та
ет

, о
пр
ед
ел
яя

 у
да
рн
ы
й 

сл
ог

, с
об
лю
да
ет

 п
ау
зы

 в
 со
от
ве
т-

ст
ви
и 
со

 з
на
ка
ми

 п
ре
пи
на
ни
я 

(т
оч
ка

, з
ап
ят
ая

); 
– 
от
ве
ча
ет

 н
а 
во
пр
ос
ы

 у
чи
те
ля

 п
о 

со
де
рж
ан
ию

 п
ро
чи
та
нн
ог
о;

 
– 
по
др
об
но

 п
ер
ес
ка
зы
ва
ет

 н
е-

бо
ль
ш
ие

 п
ов
ес
тв
ов
ат
ел
ьн
ы
е 
и 

оп
ис
ат
ел
ьн
ы
е 
те
кс
ты

 (н
е 

ме
нь
ш
е 

5 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

); 
– 
со
ст
ав
ля
ет

 у
ст
ны
й 
ра
сс
ка
з 
по

 
сю
ж
ет
но
й 
ка
рт
ин
ке

 (н
е 
ме
не
е 

5 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

); 

– 
во
сп
ри
ни
ма
ет

 н
а 
сл
ух

 х
уд
ож
е-

ст
ве
нн
ы
й 
те
кс
т 
в 
ис
по
лн
ен
ии

 
уч
ит
ел
я 
и 
об
уч
аю
щ
их
ся

; 
– 
пр
ав
ил
ьн
о 
чи
та
ет

 т
ек
ст
ы

 в
сл
ух

 
и 
пр
о 
се
бя

; 
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 п
ро
гн
оз
ир
уе
т 

со
де
рж
ан
ие

 т
ек
ст
а 
по

 з
аг
ла
ви
ю

, 
ил
лю
ст
ра
ци
и.

 
– 
чи
та
ет

, о
пр
ед
ел
яя

 у
да
рн
ы
й 

сл
ог

, с
об
лю
да
ет

 п
ау
зы

 в
 со
от
ве
т-

ст
ви
и 
со

 з
на
ка
ми

 п
ре
пи
на
ни
я 

(т
оч
ка

, з
ап
ят
ая

, в
оп
ро
си
те
ль

-
ны
й 
зн
ак

, в
ос
кл
иц
ат
ел
ьн
ы
й 

зн
ак

); 
– 
де
ли
т 
те
кс
т 
на

 ч
ас
ти

, о
за
гл
ав

-
ли
ва
ет

 ч
ас
ти

 п
ри

 п
ом
ощ
и 
уч
и-

те
ля

; 
– 
вы
би
ра
ет

 н
аи
бо
ле
е 
то
чн
ую

 ф
ор

-
му
ли
ро
вк
у 
за
го
ло
вк
а 
из

 р
яд
а 

да
нн
ы
х;

 

– 
во
сп
ри
ни
ма
ет

 н
а 
сл
ух

 х
уд
ож
е-

ст
ве
нн
ы
й 
те
кс
т 
в 
ис
по
лн
ен
ии

 
уч
ит
ел
я 
и 
об
уч
аю
щ
их
ся

; 
– 
ос
оз
на
нн
о,

 п
ра
ви
ль
но

, в
ы
ра
зи

-
те
ль
но

 ч
ит
ае
т 
вс
лу
х;

  
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 ч
ит
ае
т 
пр
о 
се
бя

 
не
зн
ак
ом
ы
й 
те
кс
т,

 п
ро
во
ди
т 

сл
ов
ар
ну
ю

 р
аб
от
у 
по
д 
ру
ко
во
д-

ст
во
м 
уч
ит
ел
я;

 
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 п
ро
гн
оз
ир
уе
т 

со
де
рж
ан
ие

 т
ек
ст
а 
по

 з
аг
ла
ви
ю

, 
ил
лю
ст
ра
ци
и,

 к
лю
че
вы
м 
сл
о-

ва
м;

 
– 
де
ли
т 
те
кс
т 
на

 ч
ас
ти

, с
ос
та
в-

ля
ет

 п
ро
ст
ой

 п
ла
н;

 
– 
ф
ор
му
ли
ру
ет

 о
сн
ов
ну
ю

 м
ы
сл
ь 

те
кс
та

 с 
по
мо
щ
ью

 у
чи
те
ля

; 
– 
на
хо
ди
т 
в 
те
кс
те

 м
ат
ер
иа
л 
дл
я 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 г
ер
оя

; с
ра
вн
и-

ва
ет

 г
ер
ое
в,

 д
ае
т 
ха
ра
кт
ер
и-

ст
ик
у 
ге
ро
я 
с п
ом
ощ
ью

 у
чи
те
ля

 

– 
во
сп
ри
ни
ма
ет

 н
а 
сл
ух

 х
уд
ож
е-

ст
ве
нн
ы
й 
те
кс
т 
в 
ис
по
лн
ен
ии

 
уч
ит
ел
я 
и 
об
уч
аю
щ
их
ся

;  
– 
ос
оз
на
нн
о,

 п
ра
ви
ль
но

, в
ы
ра
зи

-
те
ль
но

 ч
ит
ае
т 
вс
лу
х;

 
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 п
ро
гн
оз
ир
уе
т 

со
де
рж
ан
ие

 т
ек
ст
а 
по

 з
аг
ла
ви
ю

, 
ил
лю
ст
ра
ци
и,

 к
лю
че
вы
м 
сл
о-

ва
м,

 ф
ам
ил
ии

 а
вт
ор
а;

 
– 
ум
ее
т 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 р
аб
от
ат
ь 

с н
ез
на
ко
мы
м 
те
кс
то
м 

(ч
те
ни
е 

пр
о 
се
бя

, з
ад
ав
ан
ие

 в
оп
ро
со
в 

ав
то
ру

 п
о 
хо
ду

 ч
те
ни
я,

 п
ро
гн
о-

зи
ро
ва
ни
е 
от
ве
то
в,

 са
мо
ко
н-

тр
ол
ь;

 сл
ов
ар
на
я 
ра
бо
та

 п
о 
хо
ду

 
чт
ен
ия

); 
– 
ф
ор
му
ли
ру
ет

 о
сн
ов
ну
ю

 м
ы
сл
ь 

те
кс
та

 с 
по
мо
щ
ью

 у
чи
те
ля

; 
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 д
ае
т 
ха
ра
кт
ер
и-

ст
ик
у 
ге
ро
я;

 
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 со
ст
ав
ля
ет

 п
ро

-
ст
ой

 п
ла
н 
те
кс
та

; 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

– 
чи
та
ет

 н
аи
зу
ст
ь 
не
бо
ль
ш
ие

 ст
и-

хо
тв
ор
ен
ия

 (д
ву
ст
иш
ья

 и
 ч
ет
ве

-
ро
ст
иш
ья

); 
– 
на
зы
ва
ет

 г
ер
ое
в 
пр
ои
зв
ед
ен
ия

, 
да
ет

 и
м 
пр
ос
те
йш
ую

 х
ар
ак
те
ри

-
ст
ик
у 

– 
ум
ее
т 
от
ве
ча
ть

 н
а 
во
пр
ос
ы

 «К
то

 
из

 г
ер
ое
в 
по
нр
ав
ил
ся

 б
ол
ьш
е?

», 
«П
оч
ем
у?

» 

– 
по
др
об
но

 и
 в
ы
бо
ро
чн
о 
пе
ре
ск
а-

зы
ва
ет

 н
еб
ол
ьш
ие

 т
ек
ст
ы

 (н
е 

ме
нь
ш
е 

7 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

); 
– 
со
ст
ав
ля
ет

 у
ст
ны
й 
ра
сс
ка
з 
о 
ге

-
ро
е 
пр
оч
ит
ан
но
го

 п
ро
из
ве
де
ни
я 

по
 з
ад
ан
но
му

 п
ла
ну

; 
– 
ум
ее
т 
да
ва
ть

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
у 

ге
ро
ям

 (п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е,

 о
тр
и-

ца
те
ль
ны
е,

 ге
ро
и-
по
мо
щ
ни
ки

); 
– 
по
ль
зу
ет
ся

 о
зн
ак
ом
ит
ел
ьн
ы
м 

(о
бщ
ее

 з
на
ко
мс
тв
о 
с с
од
ер
ж
а-

ни
ем

 т
ек
ст
а;

 в
ни
ма
ни
е 
уд
ел
я-

ет
ся

 т
ол
ьк
о 
ос
но
вн
ой

 и
нф
ор
ма

-
ци
и)

 и
 и
зу
ча
ю
щ
им

 в
ид
ам
и 
чт
е-

ни
я 

(п
ои
ск

 н
уж
но
й 
ин
ф
ор
ма

-
ци
и)

 в
 з
ав
ис
им
ос
ти

 о
т 
це
ли

 ч
те

-
ни
я.

 

– 
вы
ск
аз
ы
ва
ет

 и
 а
рг
ум
ен
ти
ру
ет

 
св
ое

 о
тн
ош
ен
ие

 к
 п
ро
чи
та
нн
ом
у 

(ч
то

 п
он
ра
ви
ло
сь

 и
з 
пр
оч
ит
ан

-
но
го

 и
 п
оч
ем
у)

; 
– 
по
ль
зу
ет
ся

 о
зн
ак
ом
ит
ел
ьн
ы
м 

(о
бщ
ее

 з
на
ко
мс
тв
о 
с с
од
ер
ж
а-

ни
ем

 т
ек
ст
а;

 в
ни
ма
ни
е 
уд
ел
я-

ет
ся

 т
ол
ьк
о 
ос
но
вн
ой

 и
нф
ор
ма

-
ци
и)

 и
 и
зу
ча
ю
щ
им

 в
ид
ам
и 
чт
е-

ни
я 

(п
ои
ск

 н
уж
но
й 
ин
ф
ор
ма

-
ци
и)

 в
 з
ав
ис
им
ос
ти

 о
т 
це
ли

 ч
те

-
ни
я.

 

– 
ар
гу
ме
нт
ир
ов
ан
о 
вы
ск
аз
ы
ва
ет

 
св
ое

 о
тн
ош
ен
ие

 к
 п
ро
чи
та
н-

но
му

, к
 г
ер
оя
м;

 
– 
по
ль
зу
ет
ся

 о
зн
ак
ом
ит
ел
ьн
ы
м 

(о
бщ
ее

 з
на
ко
мс
тв
о 
с с
од
ер
ж
а-

ни
ем

 т
ек
ст
а;

 в
ни
ма
ни
е 
уд
ел
я-

ет
ся

 т
ол
ьк
о 
ос
но
вн
ой

 и
нф
ор
ма

-
ци
и)

 и
 и
зу
ча
ю
щ
им

 в
ид
ам
и 
чт
е-

ни
я 

(п
ои
ск

 н
уж
но
й 
ин
ф
ор
ма

-
ци
и)

 в
 з
ав
ис
им
ос
ти

 о
т 
це
ли

 ч
те

-
ни
я.

 

2.
2.

2.
 Л
ит
ер
ат
ур
ов
ед
че
ск
ая

 п
ро
пе
де
вт
ик
а 

– 
ра
зл
ич
ае
т 
за
га
дк
и,

 п
ес
ен
ки

, п
о-

те
ш
ки

, н
еб
ы
ли
цы

; 
– 
от
ли
ча
ет

 п
ро
за
ич
ес
ки
й 
те
кс
т 
от

 
по
эт
ич
ес
ко
го

; 
– 
от
ли
ча
ет

 ск
аз
ку

 о
т 
ра
сс
ка
за

 п
о 

ос
но
вн
ы
м 
пр
из
на
ка
м;

 
– 
ум
ее
т 
вы
бр
ат
ь 

(и
з 
пр
ед
ло
ж
ен

-
ны
х 
в 
уч
еб
ни
ке

) п
ос
ло
ви
цу

, 
по
дх
од
ящ
ую

 к
 и
зу
ча
ем
ой

 
ск
аз
ке

 
– 
по
дб
ир
ае
т 
пр
им
ер
ы

 р
иф
мо
ва
н-

ны
х 
сл
ов

. 

– 
ра
зл
ич
ае
т 
ви
ды

 ск
аз
ок

 (в
ол
ш
еб

-
ны
е,

 б
ы
то
вы
е,

 о
 ж
ив
от
ны
х;

 а
в-

то
рс
ку
ю

 и
 н
ар
од
ну
ю

); 
– 
на
хо
ди
т 
в 
ск
аз
ке

 эл
ем
ен
ты

 е
ё 

ст
ру
кт
ур
ы

 (з
ач
ин

, к
он
цо
вк
а,

 
тр
ое
кр
ат
ны
й 
по
вт
ор

) п
од

 р
ук
о-

во
дс
тв
ом

 у
чи
те
ля

; 
– 
со
по
ст
ав
ля
ет

 н
еб
ол
ьш
ие

 п
о 
об
ъ-

ём
у 

(п
ро
за
ич
ес
ки
й 
до

 6
0 
сл
ов

, 
по
эт
ич
ес
ки
й 

- н
е 
бо
ль
ш
е 
че
ты

-
ре
х 
че
тв
ер
ос
ти
ш
ий

) т
ек
ст
ы

: п
оэ

-
ти
че
ск
ий

 и
 п
ро
за
ич
ес
ки
й;

 ск
а-

зо
чн
ы
й 
и 
ре
ал
ис
ти
че
ск
ий

 (п
од

 
ру
ко
во
дс
тв
ом

 у
чи
те
ля

); 
– 
по
ни
ма
ет

 сл
ед
ую
щ
ие

 п
он
ят
ия

: 
по
эз
ия

, п
ро
за

, р
ас
ск
аз

, т
ем
а,

 

– 
ум
ее
т 
от
ли
ча
ть

 х
уд
ож
ес
тв
ен

-
ны
й 
те
кс
т 
от

 н
ау
чн
о-
по
зн
ав
а-

те
ль
но
го

, б
ас
ню

 о
т 
ра
сс
ка
за

 и
 

ск
аз
ку

 о
т 
ра
сс
ка
за

; 
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 н
ах
од
ит

 в
 

ск
аз
ке

 эл
ем
ен
ты

 е
ё 
ст
ру
кт
ур
ы

 
(з
ач
ин

, к
он
цо
вк
а,

 т
ро
ек
ра
тн
ы
й 

по
вт
ор

 и
 д
р.

); 
– 
гр
уп
пи
ру
ет

 п
ос
ло
ви
цы

 и
 п
ог
о-

во
рк
и 
по

 т
ем
ам

;  
– 
ср
ав
ни
ва
ет

 п
оэ
ти
че
ск
ий

 и
 п
ро

-
за
ич
ес
ки
й 
те
кс
т;

 
– 
по
ни
ма
ет

 сл
ед
ую
щ
ие

 т
ер
ми
ны

: 
по
эз
ия

, п
ро
за

, с
ка
зк
а,

 р
ас
ск
аз

, 
ба
сн
я,

 т
ем
а 
и 
ос
но
вн
ая

 м
ы
сл
ь,

 
ил
лю
ст
ра
ци
я,

 р
еп
ро
ду
кц
ия

, 

– 
ср
ав
ни
ва
ет

, с
оп
ос
та
вл
яе
т 
ра
з-

ли
чн
ы
е 
ви
ды

 т
ек
ст
а;

 н
аз
ы
ва
ет

 
2–

3 
ос
об
ен
но
ст
и 
то
го

 и
ли

 и
но
го

 
ж
ан
ра

; 
– 
ра
зл
ич
ае
т 
ви
ды

 у
ст
но
го

 н
ар
од

-
но
го

 т
во
рч
ес
тв
а;

 в
ы
яв
ля
ет

 и
х 

ос
но
вн
ы
е 
ос
об
ен
но
ст
и;

  
– 
гр
уп
пи
ру
ет

 п
ос
ло
ви
цы

 и
 п
ог
о-

во
рк
и 
по

 т
ем
ам

; п
од
би
ра
ет

 п
о-

сл
ов
иц
ы

 и
 п
ог
ов
ор
ки

 р
аз
ны
х 

на
ро
до
в 
по

 а
на
ло
ги
и;

  
– 
ср
ав
ни
ва
ет

 п
оэ
ти
че
ск
ий

 и
 п
ро

-
за
ич
ес
ки
й 
те
кс
т,

 у
ка
зы
ва
я 

ри
ф
мы

;  
– 
оп
ре
де
ля
ет

 к
он
кр
ет
ны
й 
см
ы
сл

 
по
ня
ти
й:

 ск
аз
ка

, р
ас
ск
аз

, 

22



1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

ил
лю
ст
ра
ци
я,

 к
ар
ти
нк
а,

 м
он
о-

ло
г,

 д
иа
ло
г;

 
– 
ра
зл
ич
ае
т 
ра
сс
ка
з 
от

 л
иц
а 
ав

-
то
ра

 и
 р
ас
ск
аз

 о
т 
ли
ца

 п
ер
со

-
на
ж
а.

 
– 
ум
ее
т 
вы
бр
ат
ь 

(и
з 
пр
ед
ло
ж
ен

-
ны
х 
в 
уч
еб
ни
ке

) п
ос
ло
ви
цу

 к
 

ск
аз
ке

 в
 ц
ел
ом

, и
 г
ла
вн
ы
м 
ге

-
ро
ям

; 

по
рт
ре
т,

 ю
мо
р,

 д
иа
ло
г,

 м
он
ол
ог

, 
ср
ав
не
ни
е,

 эп
ит
ет

, о
ли
це
тв
ор
е-

ни
е;

 
– 
на
хо
ди
т 
в 
ху
до
ж
ес
тв
ен
но
м 
те
к-

ст
е 
ср
ед
ст
ва

 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
й 

вы
ра
зи
те
ль
но
ст
и:

 ср
ав
не
ни
я,

 
эп
ит
ет
ы

 (о
пр
ед
ел
ен
ие

 п
ри

 
сл
ов
е,

 в
ли
яю
щ
ее

 н
а 
ег
о 
вы
ра
зи

-
те
ль
но
ст
ь)

, о
ли
це
тв
ор
ен
ия

 
(н
ео
ду
ш
ев
ле
нн
ы
е 
пр
ед
ме
ты

 и
 

яв
ле
ни
я 
пр
ир
од
ы

 н
ад
ел
яю
тс
я 

че
ло
ве
че
ск
им
и 
сп
ос
об
но
ст
ям
и)

 с 
по
мо
щ
ью

 у
чи
те
ля

. 

пр
ит
ча

, б
ы
ли
на

, м
иф

, б
ас
ня

, 
ра
сс
ка
з,

 р
иф
ма

, п
оэ
зи
я,

 п
ро
за

, 
ра
сс
ка
з,

 т
ем
а 
и 
ос
но
вн
ая

 м
ы
сл
ь,

 
ил
лю
ст
ра
ци
я,

 р
еп
ро
ду
кц
ия

, 
по
рт
ре
т,

 м
он
ол
ог

, д
иа
ло
г,

 а
лл
е-

го
ри
я,

 ср
ав
не
ни
е,

 эп
ит
ет

, о
ли

-
це
тв
ор
ен
ие

;  
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 н
ах
од
ит

 в
 х
уд
о-

ж
ес
тв
ен
но
м 
те
кс
те

 ср
ед
ст
ва

 х
у-

до
ж
ес
тв
ен
но
й 
вы
ра
зи
те
ль
но
ст
и:

 
ср
ав
не
ни
я,

 эп
ит
ет
ы

 (о
пр
ед
ел
е-

ни
е 
пр
и 
сл
ов
е,

 в
ли
яю
щ
ее

 н
а 
ег
о 

вы
ра
зи
те
ль
но
ст
ь)

, о
ли
це
тв
ор
е-

ни
я 

(н
ео
ду
ш
ев
ле
нн
ы
е 
пр
ед

-
ме
ты

 и
 я
вл
ен
ия

 п
ри
ро
ды

 н
ад
е-

ля
ю
тс
я 
че
ло
ве
че
ск
им
и 
сп
ос
об

-
но
ст
ям
и)

; п
од
би
ра
ет

 2
–3

 п
ри

-
ме
ра

 са
мо
ст
оя
те
ль
но

 и
з 
из
уч
ен

-
ны
х 
пр
ои
зв
ед
ен
ий

. 
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2.
3.

 О
бщ

еп
ре
дм
ет
ны

е 
ко
м
пе
те
нц
ии

 (р
ез
ул
ьт
ат
ы

) 
О
бщ
еп
ре
дм
ет
ны
е 
ко
мп
ет
ен
ци
и 
пр
ед
ст
ав
ле
ны

 т
ре
мя

 г
ру
пп
ам
и 
ун
ив
ер
са
ль
ны
х 
уч
еб
ны
х 
де
йс
тв
ий

: п
оз
на
ва
те
ль

-
ны
х,

 р
ег
ул
ят
ив
ны
х 
и 
ко
мм
ун
ик
ат
ив
ны
х.

 
П
ер
еч
ис
ле
нн
ы
е 
ни
ж
е 
ун
ив
ер
са
ль
ны
е 
уч
еб
ны
е 
де
йс
тв
ия

 (
У
У
Д

) 
со
ст
ав
ля
ю
т 
ос
но
ву

 о
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ог
о 
пр
оц
ес
са

 в
 

на
ча
ль
но
й 
ш
ко
ле

 в
 ц
ел
ом

, н
о 
на

 у
ро
ка
х 
ру
сс
ко
го

 я
зы
ка

 и
 у
ро
ка
х 
ли
те
ра
ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

 о
ни

 п
ри
об
ре
та
ю
т 
ко
нк
ре
тн
ое

 
со
де
рж
ан
ие

, п
ос
ко
ль
ку

 э
ти

 д
ей
ст
ви
я 
со
ст
ав
ля
ю
т 
ос
но
ву

 у
че
бн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
по

 д
ан
ны
м 
пр
ед
ме
та
м.

 

Т
аб
ли
ца

 2
. О
бщ
еп
ре
дм
ет
ны
е 
ко
м
пе
т
ен
ци
и 

(р
ез
ул
ьт
ат
ы

) 

1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

О
Б
Щ
Е
П
Р
Е
Д
М
Е
ТН

Ы
Е

 Р
Е
ЗУ
Л
Ь
ТА
ТЫ

  
2.

3.
1.

 П
оз
на
ва
те
ль
ны

е 
УУ
Д

 
2.

3.
1.

1.
 П
ои
ск

 н
ов
ы
х 
зн
ан
ий

 и
 у
ме
ни
й 

– 
пр
ин
им
ат
ь 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ую

 з
а-

да
чу

 (с
о 
сл
ов

 у
чи
те
ля

, о
дн
о-

кл
ас
сн
ик
ов

), 
на
хо
ди
ть

 сп
ос
об
ы

 
её

 р
еш
ен
ия

 (п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 

уч
ит
ел
я)

; 

– 
пр
ин
им
ат
ь 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ую

 з
а-

да
чу

, н
ах
од
ит
ь 
сп
ос
об
ы

 е
ё 
ре
ш
е-

ни
я 

(п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 
уч
и-

те
ля

); 

– 
пр
ин
им
ат
ь 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ую

 з
а-

да
чу

, н
ах
од
ит
ь 
сп
ос
об
ы

 е
ё 
ре
ш
е-

ни
я 

(с
 п
ом
ощ
ью

 у
чи
те
ля

 и
 о
дн
о-

кл
ас
сн
ик
ов

); 

– 
пр
ин
им
ат
ь 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ую

 з
а-

да
чу

, н
ах
од
ит
ь 
сп
ос
об
ы

 е
ё 
ре
ш
е-

ни
я 

(с
 п
ом
ощ
ью

 у
чи
те
ля

, о
дн
о-

кл
ас
сн
ик
ов

 и
 са
мо
ст
оя
те
ль
но

); 

 
 

– 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
на

 р
аз
но
об
ра

-
зи
е 
сп
ос
об
ов

 р
еш
ен
ия

 п
оз
на
ва

-
те
ль
ны
х 
за
да
ч;

 

– 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
на

 р
аз
но
об
ра

-
зи
е 
сп
ос
об
ов

 и
 ср
ед
ст
в 
ре
ш
ен
ия

 
за
да
ч,

 о
бо
сн
ов
ы
ва
ть

 н
ео
бх
од
и-

мо
ст
ь 
и 
до
ст
ат
оч
но
ст
ь 
ин
ф
ор
ма

-
ци
и 
дл
я 
ре
ш
ен
ия

 з
ад
ач
и;

 
– 
ум
ет
ь 
пр
ои
зв
ол
ьн
о 

(с
оз
на

-
те
ль
но

) с
тр
ои
ть

 р
еч
ев
ое

 в
ы
ск
а-

зы
ва
ни
е 
в 
ус
тн
ой

 ф
ор
ме

; 

– 
ум
ет
ь 
пр
ои
зв
ол
ьн
о 

(с
оз
на

-
те
ль
но

) с
тр
ои
ть

 р
еч
ев
ое

 в
ы
ск
а-

зы
ва
ни
е 
в 
ус
тн
ой

 ф
ор
ме

; 

– 
ум
ет
ь 
пр
ои
зв
ол
ьн
о 

(с
оз
на

-
те
ль
но

) с
тр
ои
ть

 р
еч
ев
ое

 в
ы
ск
а-

зы
ва
ни
е 
в 
ус
тн
ой

 ф
ор
ме

; 

– 
ум
ет
ь 
пр
ои
зв
ол
ьн
о 

(с
оз
на

-
те
ль
но

) с
тр
ои
ть

 р
еч
ев
ое

 в
ы
ск
а-

зы
ва
ни
е 
в 
ус
тн
ой

 и
 п
ис
ьм
ен
но
й 

ф
ор
ме

; 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

2.
3.

1.
2.

 Р
аб
от
а 
с и
нф
ор
ма
ци
ей

  
– 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
в 
уч
еб
ни
ке

: н
а 

ра
зв
ор
от
е,

 в
 о
гл
ав
ле
ни
и,

 в
 

ус
ло
вн
ы
х 
об
оз
на
че
ни
ях

;  

– 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
в 
уч
еб
ни
ке

: н
а 

ра
зв
ор
от
е,

 в
 о
гл
ав
ле
ни
и,

 в
 

ус
ло
вн
ы
х 
об
оз
на
че
ни
ях

, в
 сл
о-

ва
ре

;  

– 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
в 
уч
еб
ни
ке

: н
а 

ра
зв
ор
от
е,

 в
 о
гл
ав
ле
ни
и,

 в
 

ус
ло
вн
ы
х 
об
оз
на
че
ни
ях

, в
 сл
о-

ва
ре

; 

– 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
в 
уч
еб
ни
ке

: н
а 

ра
зв
ор
от
е,

 в
 о
гл
ав
ле
ни
и,

 в
 

ус
ло
вн
ы
х 
об
оз
на
че
ни
ях

, в
 сл
о-

ва
ре

;  
– 
на
хо
ди
ть

 и
нф
ор
ма
ци
ю

 в
 у
че
б-

ни
ке

; 
– 
на
хо
ди
ть

 и
нф
ор
ма
ци
ю

 в
 у
че
б-

ни
ке

; 
– 
от
би
ра
ть

 н
ео
бх
од
им
ы
е 
ис
то
ч-

ни
ки

 и
нф
ор
ма
ци
и 
из

 п
ре
дл
о-

ж
ен
ны
х 
уч
ит
ел
ем

 сл
ов
ар
ей

, э
н-

ци
кл
оп
ед
ий

, и
нт
ер
не
т-
ре
су
рс
ов

;  

– 
от
би
ра
ть

 н
ео
бх
од
им
ы
е 
ис
то
ч-

ни
ки

 и
нф
ор
ма
ци
и 
из

 п
ре
дл
о-

ж
ен
ны
х 
уч
ит
ел
ем

 сл
ов
ар
ей

, э
н-

ци
кл
оп
ед
ий

, и
нт
ер
не
т-
ре
су
рс
ов

;  
– 
ум
ет
ь 
от
ли
ча
ть

 н
ов
ую

 и
нф
ор
ма

-
ци
ю

 о
т 
уж
е 
им
ею
щ
ей
ся

 (п
од

 р
у-

ко
во
дс
тв
ом

 у
чи
те
ля

); 

– 
ум
ет
ь 
от
ли
ча
ть

 н
ов
ую

 и
нф
ор
ма

-
ци
ю

 о
т 
уж
е 
им
ею
щ
ей
ся

 и
 п
ри

-
ме
ня
ть

 е
ё 
в 
ре
чи

 (п
од

 р
ук
ов
од

-
ст
во
м 
уч
ит
ел
я 
и 
са
мо
ст
оя

-
те
ль
но

); 

– 
ум
ет
ь 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 о
тл
ич
ат
ь 

но
ву
ю

 и
нф
ор
ма
ци
ю

 о
т 
уж
е 
им
е-

ю
щ
ей
ся

 и
 п
ри
ме
ня
ть

 е
ё 
в 
ус
т-

но
й 
и 
пи
сь
ме
нн
ой

 р
еч
и;

 

– 
ум
ет
ь 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 о
тл
ич
ат
ь 

но
ву
ю

 и
нф
ор
ма
ци
ю

 о
т 
уж
е 
им
е-

ю
щ
ей
ся

 и
 св
об
од
но

 п
ри
ме
ня
ть

 
её

 в
 у
ст
но
й 
и 
пи
сь
ме
нн
ой

 р
еч
и;

 

– 
из
вл
ек
ат
ь 
ин
ф
ор
ма
ци
ю

, п
ре
д-

ст
ав
ле
нн
ую

 в
 н
еб
ол
ьш
ом

 т
ек
ст
е 

(н
е 
ме
не
е 

5 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

), 
в 

пр
ос
ты
х 
сх
ем
ах

; 

– 
из
вл
ек
ат
ь 
ин
ф
ор
ма
ци
ю

, п
ре
д-

ст
ав
ле
нн
ую

 в
 р
аз
ны
х 
ф
ор
ма
х:

 
те
кс
т,

 т
аб
ли
ца

, с
хе
ма

; 

– 
из
вл
ек
ат
ь 
ин
ф
ор
ма
ци
ю

, п
ре
д-

ст
ав
ле
нн
ую

 в
 р
аз
ны
х 
ф
ор
ма
х:

 
те
кс
т,

 т
аб
ли
ца

, с
хе
ма

; п
оя
сн
ят
ь 

св
ои
ми

 сл
ов
ам
и 
со
де
рж
ан
ие

 
та
бл
иц
ы

 и
 сх
ем
ы

; 

– 
пр
ео
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 п
ре
дс
та
вл
ен

-
ну
ю

 в
 в
ид
е 
те
кс
та

 и
нф
ор
ма
ци
ю

 
в 
гр
аф
ич
ес
ку
ю

 ф
ор
му

: т
аб
ли
ца

, 
сх
ем
а 
и 
пр

., 
по
яс
ня
ть

 св
ои
ми

 
сл
ов
ам
и 
со
де
рж
ан
ие

 т
аб
ли
цы

 и
 

сх
ем
ы

; у
ме
ть

 со
зд
ав
ат
ь 
по

 т
ек

-
ст
у 
та
бл
иц
у 
ил
и 
сх
ем
у;

 
2.

3.
1.

3.
 С
ра
вн
ен
ие

 о
бъ
ек
то
в 

– 
ср
ав
ни
ва
ть

 о
бъ
ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур

-
но
го

 ч
те
ни
я:

 н
ах
од
ит
ь 
об
щ
ее

 и
 

ра
зл
ич
но
е 

(п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 

уч
ит
ел
я)

; 

– 
ср
ав
ни
ва
ть

 о
бъ
ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур

-
но
го

 ч
те
ни
я:

 п
ос
ло
ви
цы

, п
о-

те
ш
ки

, с
ка
зк
и,

 р
ас
ск
аз
ы

 и
 

др
. —

 п
о 
од
но
му

 з
ад
ан
но
му

 о
с-

но
ва
ни
ю

 (с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 
ил
и 

по
д 
ру
ко
во
дс
тв
ом

 у
чи
те
ля

); 

– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 ср
ав
ни
ва
ть

 о
бъ

-
ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 п
о-

сл
ов
иц
ы

, п
ог
ов
ор
ки

, с
ка
зк
и,

 
ра
сс
ка
зы

, с
ти
хо
тв
ор
ен
ия

, б
ас
ни

 
и 
др

. —
 п
о 
не
ск
ол
ьк
им

 з
ад
ан

-
ны
м 
ос
но
ва
ни
ям

; 

– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 ср
ав
ни
ва
ть

 о
бъ

-
ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 п
о-

сл
ов
иц
ы

, п
ог
ов
ор
ки

, с
ка
зк
и,

 
ра
сс
ка
зы

, с
ти
хо
тв
ор
ен
ия

, б
ас
ни

 
и 
др

. —
 п
о 
не
ск
ол
ьк
им

 з
ад
ан

-
ны
м 
ос
но
ва
ни
ям

; 
2.

3.
1.

4.
 А
на
ли
з 
об
ъе
кт
ов

 
– 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
об
ъе
кт
ы

 л
ит
ер
а-

ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

 с 
це
ль
ю

 
– 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
ра
зл
ич
ны
е 
об
ъ-

ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я 
с 

– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 а
на
ли
зи
ро
ва
ть

 
ра
зл
ич
ны
е 
об
ъе
кт
ы

 
– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 а
на
ли
зи
ро
ва
ть

 
ра
зл
ич
ны
е 
об
ъе
кт
ы
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

вы
де
ле
ни
я 
су
щ
ес
тв
ен
ны
х 
пр
и-

зн
ак
ов

 п
о 
од
но
му

 з
ад
ан
но
му

 о
с-

но
ва
ни
ю

 (с
 п
ом
ощ
ью

 у
чи
те
ля

); 

це
ль
ю

 в
ы
де
ле
ни
я 
су
щ
ес
тв
ен

-
ны
х 
пр
из
на
ко
в 
по

 о
дн
ом
у 
ил
и 

не
ск
ол
ьк
им

 з
ад
ан
ны
м 
ос
но
ва

-
ни
ям

 (с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 
ил
и 
по
д 

ру
ко
во
дс
тв
ом

 у
чи
те
ля

); 

ли
те
ра
ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

 с 
це
ль
ю

 
вы
де
ле
ни
я 
су
щ
ес
тв
ен
ны
х/

 н
ес
у-

щ
ес
тв
ен
ны
х 
пр
из
на
ко
в 
по

 н
е-

ск
ол
ьк
им

 з
ад
ан
ны
м 
ос
но
ва

-
ни
ям

; 

ли
те
ра
ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

 с 
це
ль
ю

 
вы
де
ле
ни
я 
су
щ
ес
тв
ен
ны
х/

 н
ес
у-

щ
ес
тв
ен
ны
х 
пр
из
на
ко
в 
по

 н
е-

ск
ол
ьк
им

 з
ад
ан
ны
м 
ос
но
ва

-
ни
ям

;  
2.

3.
1.

5.
 С
ин
те
з 
об
ъе
кт
ов

 
– 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть

 си
нт
ез

 з
на
чи
мы
х 

об
ъе
кт
ов

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 
со
ст
ав
ле
ни
е 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

 и
 м
и-

ни
ма
ль
ны
х 
те
кс
то
в 

(с
 п
ом
ощ
ью

 
уч
ит
ел
я)

; 

– 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть

 си
нт
ез

 з
на
чи
мы
х 

об
ъе
кт
ов

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 
со
ст
ав
ле
ни
е 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

, в
ос

-
ст
ан
ов
ле
ни
е 
те
кс
та

 п
о 
ил
лю

-
ст
ра
ти
вн
ом
у 
ма
те
ри
ал
у 

(с
ам
о-

ст
оя
те
ль
но

 и
ли

 с 
по
мо
щ
ью

 у
чи

-
те
ля

); 

– 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть

 си
нт
ез

 з
на
чи
мы
х 

об
ъе
кт
ов

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 
со
ст
ав
ле
ни
е 
пр
ед
ло
ж
ен
ий

, в
ос

-
ст
ан
ов
ле
ни
е 
те
кс
та

 п
о 
ил
лю

-
ст
ра
ти
вн
ом
у 
ма
те
ри
ал
у;

  

– 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть

 си
нт
ез

 к
ак

 со
ст
ав

-
ле
ни
е 
це
ло
го

 и
з 
ча
ст
ей

, в
 т
ом

 
чи
сл
е 
с с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ы
м 
до

-
ст
ра
ив
ан
ие
м,

 в
ос
по
лн
ен
ие
м 

не
до
ст
аю
щ
их

 к
ом
по
не
нт
ов

; 

2.
3.

1.
6.

 К
ла
сс
иф
ик
ац
ия

 о
бъ
ек
то
в 

– 
да
ва
ть

 сл
ов
ес
ну
ю

 х
ар
ак
те
ри

-
ст
ик
у 
гр
уп
пе

 о
бъ
ек
то
в 
ли
те
ра

-
ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

: з
ву
ка
м,

 сл
ог
ам

, 
сл
ов
ам

 (п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 
уч
и-

те
ля

); 
 

– 
ум
ет
ь 
кл
ас
си
ф
иц
ир
ов
ат
ь 
об
ъ-

ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 
сл
ов
а 
и 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 п
о 
за
да
н-

но
му

 о
сн
ов
ан
ию

 (с
ам
ос
то
я-

те
ль
но

 и
ли

 п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 

уч
ит
ел
я)

;  

– 
ум
ет
ь 
кл
ас
си
ф
иц
ир
ов
ат
ь 
об
ъ-

ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 и
 т
ек
ст
ы

 п
о 
за

-
да
нн
ом
у 
ос
но
ва
ни
ю

 (с
ам
ос
то
я-

те
ль
но

 и
ли

 п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 

уч
ит
ел
я)

; 

– 
ум
ет
ь 
кл
ас
си
ф
иц
ир
ов
ат
ь 
об
ъ-

ек
ты

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 ч
те
ни
я:

 
те
кс
ты

 п
о 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 в
ы

-
бр
ан
но
му

 о
сн
ов
ан
ию

; 

2.
3.

1.
7.

 У
ст
ан
ов
ле
ни
е 
пр
ич
ин
но

-с
ле
дс
тв
ен
ны
х 
св
яз
ей

 м
еж
ду

 о
бъ
ек
та
ми

  
– 
вы
яв
ля
ть

 п
ри
чи
ны

 и
 сл
ед
ст
ви
я 

со
бы
ти
й,

 я
вл
ен
ий

; 
– 
уп
от
ре
бл
ят
ь 
в 
ре
чи

 сл
ов
а 

«п
о-

то
му

 ч
то

», 
«п
оэ
то
му

» (
по
д 
ру
ко

-
во
дс
тв
ом

 у
чи
те
ля

); 

– 
вы
яв
ля
ть

 п
ри
чи
ны

 и
 сл
ед
ст
ви
я 

со
бы
ти
й,

 я
вл
ен
ий

;  
– 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 и
 п
он
им
ат
ь 
се

-
ма
нт
ич
ес
ко
е 
зн
ач
ен
ие

 сл
ов

 «п
о-

то
му

 ч
то

», 
«п
оэ
то
му

», 
«з
ат
ем

» 
(п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 
уч
ит
ел
я 
и 
са

-
мо
ст
оя
те
ль
но

); 

– 
вы
яв
ля
ть

 п
ри
чи
ны

 и
 сл
ед
ст
ви
я 

со
бы
ти
й,

 я
вл
ен
ий

;  
– 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 и
 п
он
им
ат
ь 
се

-
ма
нт
ич
ес
ко
е 
зн
ач
ен
ие

 сл
ов

 «п
о-

то
му

 ч
то

», 
«п
оэ
то
му

», 
«з
ат
ем

», 
«и
та
к»

 (п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 
уч
и-

те
ля

 и
 са
мо
ст
оя
те
ль
но

); 

– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 в
ы
яв
ля
ть

 п
ри

-
чи
ны

 и
 сл
ед
ст
ви
я 
со
бы
ти
й,

 я
в-

ле
ни
й;

  
– 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 и
 п
он
им
ат
ь 
се

-
ма
нт
ич
ес
ко
е 
зн
ач
ен
ие

 сл
ов

 «п
о-

то
му

 ч
то

», 
«п
оэ
то
му

», 
«з
ат
ем

», 
«и
та
к»

 и
 д
р.

; 
2.

3.
1.

8.
 У
ст
ан
ов
ле
ни
е 
ан
ал
ог
ий

 
– 
ум
ет
ь 
пр
ов
од
ит
ь 
ан
ал
ог
ию

 
ме
ж
ду

 и
зу
ча
ем
ы
ми

 о
бъ
ек
та
ми

 
– 
ум
ет
ь 
пр
ов
од
ит
ь 
ан
ал
ог
ию

 
ме
ж
ду

 и
зу
ча
ем
ы
ми

 о
бъ
ек
та
ми

 
– 
ум
ет
ь 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 п
ро
во

-
ди
ть

 а
на
ло
ги
ю

 м
еж
ду

 
– 
ум
ет
ь 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 п
ро
во

-
ди
ть

 а
на
ло
ги
ю

 м
еж
ду
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

ли
те
ра
ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

 (п
од

 р
у-

ко
во
дс
тв
ом

 у
чи
те
ля

). 
ли
те
ра
ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

, п
оя
сн
яя

 
ос
но
ва
ни
е 
дл
я 
не
ё 

(п
од

 р
ук
ов
од

-
ст
во
м 
уч
ит
ел
я 
ил
и 
са
мо
ст
оя

-
те
ль
но

). 

из
уч
ае
мы
ми

 о
бъ
ек
та
ми

 л
ит
ер
а-

ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

, п
оя
сн
яя

 о
сн
ов
а-

ни
е 
дл
я 
не
ё.

 

из
уч
ае
мы
ми

 о
бъ
ек
та
ми

 л
ит
ер
а-

ту
рн
ог
о 
чт
ен
ия

, п
оя
сн
яя

 о
сн
ов
а-

ни
е 
дл
я 
не
ё.

 

2.
3.

2.
 Р
ег
ул
ят
ив
ны

е 
УУ
Д

 
2.

3.
2.

1.
 Ц
ел
еп
ол
аг
ан
ие

 
– 
оп
ре
де
ля
ть

 у
че
бн
ую

 з
ад
ач
у,

 и
с-

по
ль
зу
я 
кл
ю
че
вы
е 
сл
ов
а 
и 
др
у-

ги
е 
до
ст
уп
ны
е 
пр
иё
мы

 (с
 п
ом
о-

щ
ью

 у
чи
те
ля

); 

– 
оп
ре
де
ля
ть

 и
 ф
ор
му
ли
ро
ва
ть

 
уч
еб
ну
ю

 з
ад
ач
у 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с 
це
ль
ю

 ч
те
ни
я,

 и
сп
ол
ьз
уя

 к
лю

-
че
вы
е 
сл
ов
а 
и 
др
уг
ие

 д
ос
ту
пн
ы
е 

пр
иё
мы

 (с
 п
ом
ощ
ью

 у
чи
те
ля

); 

– 
оп
ре
де
ля
ть

 и
 ф
ор
му
ли
ро
ва
ть

 
уч
еб
ну
ю

 з
ад
ач
у 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с 
це
ль
ю

 ч
те
ни
я,

 и
сп
ол
ьз
уя

 к
лю

-
че
вы
е 
сл
ов
а 
и 
др
уг
ие

 д
ос
ту
пн
ы
е 

пр
иё
мы

 (с
 п
ом
ощ
ью

 у
чи
те
ля

 и
 

са
мо
ст
оя
те
ль
но

); 

– 
оп
ре
де
ля
ть

 и
 ф
ор
му
ли
ро
ва
ть

 
уч
еб
ны
е 
за
да
чи

 н
а 
ос
но
ве

 со
от

-
не
се
ни
я 
то
го

, ч
то

 у
ж
е 
из
ве
ст
но

 
и 
ус
во
ен
о 
об
уч
аю
щ
им
ис
я,

 и
 

то
го

, ч
то

 е
щ
ё 
не
из
ве
ст
но

 (с
 п
о-

мо
щ
ью

 у
чи
те
ля

 и
/и
ли

 са
мо
ст
оя

-
те
ль
но

); 
2.

3.
2.

2.
 П
ла
ни
ро
ва
ни
е 

– 
пр
ог
ов
ар
ив
ат
ь 
вс
лу
х 
по
сл
ед
ов
а-

те
ль
но
ст
ь 
пр
ои
зв
од
им
ы
х 
де
й-

ст
ви
й,

 со
ст
ав
ля
ю
щ
их

 о
сн
ов
у 

ос
ва
ив
ае
мо
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 (с
о-

ст
ав
ля
ть

 п
ла
н 
пе
ре
ск
аз
а 
по

 о
б-

ра
зц
у,

 в
ос
ст
ан
ав
ли
ва
ть

 п
ос
ле

-
до
ва
те
ль
но
ст
ь 
со
бы
ти
й 
ра
сс
ка
за

 
ил
и 
ск
аз
ки

 п
о 
се
ри
и 
ри
су
нк
ов

); 

– 
пр
ог
ов
ар
ив
ат
ь 

(с
на
ча
ла

 в
сл
ух

, 
по
то
м 
на

 у
ро
вн
е 
вн
ут
ре
нн
ей

 
ре
чи

) п
ос
ле
до
ва
те
ль
но
ст
ь 
пр
о-

из
во
ди
мы
х 
де
йс
тв
ий

, с
ос
та
вл
я-

ю
щ
их

 о
сн
ов
у 
ос
ва
ив
ае
мо
й 
де
я-

те
ль
но
ст
и;

  

– 
пл
ан
ир
ов
ат
ь 
де
йс
тв
ия

 п
о 
ре
ш
е-

ни
ю

 у
че
бн
ой

 з
ад
ач
и 
со
вм
ес
тн
о 
с 

уч
ит
ел
ем

 и
ли

 о
дн
ок
ла
сс
ни

-
ка
ми

: п
ро
го
ва
ри
ва
ть

 (с
на
ча
ла

 
вс
лу
х,

 п
от
ом

 н
а 
ур
ов
не

 в
ну
тр
ен

-
не
й 
ре
чи

) п
ос
ле
до
ва
те
ль
но
ст
ь 

пр
ои
зв
од
им
ы
х 
де
йс
тв
ий

, с
ос
та
в-

ля
ю
щ
их

 о
сн
ов
у 
ос
ва
ив
ае
мо
й 
де

-
ят
ел
ьн
ос
ти

; 

– 
пл
ан
ир
ов
ат
ь 
де
йс
тв
ия

 и
 о
пе
ра

-
ци
и 
по

 р
еш
ен
ию

 у
че
бн
ой

 з
а-

да
чи

, с
 п
ом
ощ
ью

 к
от
ор
ы
х 

мо
ж
но

 п
ол
уч
ит
ь 
ре
зу
ль
та
т 

(в
 

со
тр
уд
ни
че
ст
ве

 с 
уч
ит
ел
ем

, с
 

од
но
кл
ас
сн
ик
ам
и 
и 
са
мо
ст
оя

-
те
ль
но

); 

– 
вы
по
лн
ят
ь 
пр
ак
ти
че
ск
ую

 з
а-

да
чу

, о
пи
ра
яс
ь 
на

 п
ам
ят
ку

 и
ли

 
пр
ед
ло
ж
ен
ны
й 
уч
ит
ел
ем

 а
лг
о-

ри
тм

 (к
ар
ти
нн
ы
й 
пл
ан

); 

– 
вы
по
лн
ят
ь 
пр
ак
ти
че
ск
ую

 з
а-

да
чу

, о
пи
ра
яс
ь 
на

 п
ам
ят
ку

 (с
по

-
со
бы

 п
од
бо
ра

 п
ро
ве
ро
чн
ы
х 
сл
ов

, 
по
ст
ан
ов
ка

 г
ра
мм
ат
ич
ес
ки
х 
и 

см
ы
сл
ов
ы
х 
во
пр
ос
ов

 п
ри

 а
на

-
ли
зе

 п
ре
дл
ож
ен
ия

, р
аб
от
а 
с 

гр
ам
ма
ти
че
ск
ой

 т
аб
ли
це
й)

 и
ли

 
пр
ед
ло
ж
ен
ны
й 
уч
ит
ел
ем

 а
лг
о-

ри
тм

: к
ар
ти
нн
ы
й 
пл
ан

, 

– 
вы
по
лн
ят
ь 
пр
ак
ти
че
ск
ую

 з
а-

да
чу

, о
пи
ра
яс
ь 
на

 п
ам
ят
ку

 (с
по

-
со
бы

 п
од
бо
ра

 п
ро
ве
ро
чн
ы
х 
сл
ов

, 
по
ст
ан
ов
ка

 г
ра
мм
ат
ич
ес
ки
х 
и 

см
ы
сл
ов
ы
х 
во
пр
ос
ов

 п
ри

 а
на

-
ли
зе

 п
ре
дл
ож
ен
ия

, р
аб
от
а 
с 

гр
ам
ма
ти
че
ск
ой

 т
аб
ли
це
й)

 и
ли

 
пр
ед
ло
ж
ен
ны
й 
уч
ит
ел
ем

 а
лг
о-

ри
тм

: к
ар
ти
нн
ы
й 
пл
ан

, 

– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 р
еш
ат
ь 
уч
еб
ну
ю

 
за
да
чу

, о
пи
ра
яс
ь 
на

 п
ам
ят
ку

, 
не
ск
ол
ьк
о 
ал
ьт
ер
на
ти
вн
ы
х 
пл
а-

но
в,

 п
од
би
ра
я 
на
иб
ол
ее

 п
ри
ем

-
ле
мы
й 
и 
др

.; 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

де
ф
ор
ми
ро
ва
нн
ы
й 
пл
ан

, п
ла
н 
с 

не
до
ст
аю
щ
им
и 
ко
мп
он
ен
та
ми

 
(п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 
уч
ит
ел
я)

; 

де
ф
ор
ми
ро
ва
нн
ы
й 
пл
ан

, п
ла
н 
с 

не
до
ст
аю
щ
им
и 
ко
мп
он
ен
та
ми

 
(п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 
уч
ит
ел
я 
и 
са

-
мо
ст
оя
те
ль
но

); 
2.

3.
2.

3.
 П
ро
гн
оз
ир
ов
ан
ие

 
– 
вы
ск
аз
ы
ва
ть

 св
оё

 п
ре
дп
ол
ож
е-

ни
е 

(в
ер
си
ю

) н
а 
ос
но
ве

 р
аб
от
ы

 с 
ли
те
ра
ту
рн
ы
м 
ма
те
ри
ал
ом

 
(о
пр
ед
ел
ен
ие

 т
ем
ы

 л
ит
ер
ат
ур

-
но
го

 п
ро
из
ве
де
ни
я 
по

 з
аг
о-

ло
вк
у,

 р
аб
от
а 
с и
лл
ю
ст
ра
ци
ей

 в
 

уч
еб
ни
ке

 и
 д
р.

); 

– 
вы
ск
аз
ы
ва
ть

 св
оё

 п
ре
дп
ол
ож
е-

ни
е 

(в
ер
си
ю

) н
а 
ос
но
ве

 р
аб
от
ы

 с 
ли
те
ра
ту
рн
ы
м 
ма
те
ри
ал
ом

 
(о
пр
ед
ел
ен
ие

 т
ем
ы

 л
ит
ер
ат
ур

-
но
го

 п
ро
из
ве
де
ни
я 
по

 з
аг
о-

ло
вк
у,

 р
аб
от
а 
с и
лл
ю
ст
ра
ци
ей

 в
 

уч
еб
ни
ке

, д
ос
ка
зы
ва
ни
е/
до
пи

-
сы
ва
ни
е 
ко
нц
ов
ки

 р
ас
ск
аз
а 
и 

др
.);

 

– 
вы
ск
аз
ы
ва
ть

 св
оё

 п
ре
дп
ол
ож
е-

ни
е 

(в
ер
си
ю

) н
а 
ос
но
ве

 р
аб
от
ы

 с 
ли
те
ра
ту
рн
ы
м 
ма
те
ри
ал
ом

 (с
о-

ст
ав
ле
ни
е 
не
бо
ль
ш
их

 у
ст
ны
х 

мо
но
ло
ги
че
ск
их

 в
ы
ск
аз
ы
ва
ни
й 

на
 о
сн
ов
е 
ра
бо
ты

 с 
ил
лю
ст
ра

-
ци
ей

 в
 у
че
бн
ик
е,

 с 
за
го
ло
вк
ом

 
те
кс
та

); 

– 
вы
ск
аз
ы
ва
ть

 св
оё

 п
ре
дп
ол
ож
е-

ни
е 

(в
ер
си
ю

) н
а 
ос
но
ве

 р
аб
от
ы

 с 
ли
те
ра
ту
рн
ы
м 
ма
те
ри
ал
ом

 (с
о-

ст
ав
ле
ни
е 
ус
тн
ы
х 
мо
но
ло
ги
че

-
ск
их

 в
ы
ск
аз
ы
ва
ни
й 
на

 о
сн
ов
е 

ра
бо
ты

 с 
ил
лю
ст
ра
ци
ей

 в
 у
че
б-

ни
ке

, с
 з
аг
ол
ов
ко
м 
те
кс
та

); 

2.
3.

2.
4.

 К
он
тр
ол
ь 

– 
на
хо
ди
ть

 о
ш
иб
ки

 в
 у
да
ре
ни
и 
и 

ин
то
на
ци
и 
пр
и 
чт
ен
ии

 з
на
ко

-
мо
го

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 п
ро
из
ве
де

-
ни
я 

(п
ри

 п
ом
ощ
и 
уч
ит
ел
я)

; 

– 
на
хо
ди
ть

 о
ш
иб
ки

 в
 у
да
ре
ни
и 
и 

ин
то
на
ци
и 
пр
и 
чт
ен
ии

 з
на
ко

-
мо
го

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 п
ро
из
ве
де

-
ни
я 

(п
ри

 п
ом
ощ
и 
уч
ит
ел
я 
и 
са

-
мо
ст
оя
те
ль
но

); 

– 
на
хо
ди
ть

 о
ш
иб
ки

 в
 у
да
ре
ни
и,

 
ин
то
на
ци
и,

 п
ау
за
х 
и 
др

. п
ри

 
чт
ен
ии

 з
на
ко
мо
го

 л
ит
ер
ат
ур

-
но
го

 п
ро
из
ве
де
ни
я;

  

– 
на
хо
ди
ть

 о
ш
иб
ки

 в
 у
да
ре
ни
и,

 
ин
то
на
ци
и,

 п
ау
за
х 
и 
др

. п
ри

 
чт
ен
ии

 з
на
ко
мо
го

 и
 н
ез
на
ко

-
мо
го

 л
ит
ер
ат
ур
но
го

 п
ро
из
ве
де

-
ни
я;

  
2.

3.
2.

5.
 К
ор
ре
кц
ия

 
– 
от
ли
ча
ть

 в
ер
но

 в
ы
по
лн
ен
но
е 

за
да
ни
е 
от

 н
ев
ер
но
го

, п
ол
ьз
у-

яс
ь 
об
ра
зц
ом

 (с
 п
ом
ощ
ью

 у
чи

-
те
ля

); 

– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 о
тл
ич
ат
ь 
ве
рн
о 

вы
по
лн
ен
но
е 
за
да
ни
е 
от

 н
ев
ер

-
но
го

, п
ол
ьз
уя
сь

 о
бр
аз
цо
м,

 и
 

вн
ос
ит
ь 
не
об
хо
ди
мы
е 
ис
пр
ав
ле

-
ни
я;

 

– 
от
ли
ча
ть

 в
ер
но

 в
ы
по
лн
ен
но
е 

за
да
ни
е 
от

 н
ев
ер
но
го

, п
ол
ьз
у-

яс
ь 
об
ра
зц
ом

, в
но
си
ть

 н
ео
бх
од
и-

мы
е 
ис
пр
ав
ле
ни
я 

(с
ам
ос
то
я-

те
ль
но

), 
на
зы
ва
ть

 п
ри
чи
ну

 
ош
иб
ок

 (п
од

 р
ук
ов
од
ст
во
м 
уч
и-

те
ля

); 

– 
са
мо
ст
оя
те
ль
но

 о
тл
ич
ат
ь 
ве
рн
о 

вы
по
лн
ен
но
е 
за
да
ни
е 
от

 н
ев
ер

-
но
го

, п
ол
ьз
уя
сь

 о
бр
аз
цо
м,

 в
но

-
си
ть

 н
ео
бх
од
им
ы
е 
ис
пр
ав
ле
ни
я,

 
на
зы
ва
ть

 п
ри
чи
ну

 о
ш
иб
ок

; 

28



1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

2.
3.

2.
6.

 О
це
нк
а 

– 
оц
ен
ив
ат
ь 
со
вм
ес
тн
о 
с у
чи
те
ле
м 

ре
зу
ль
та
т 
св
ое
й 
ра
бо
ты

 н
а 
ос

-
но
ве

 со
от
но
ш
ен
ия

 с 
об
ра
зц
ом

 п
о 

пр
ед
ос
та
вл
ен
ны
м 
уч
ит
ел
ем

 
кр
ит
ер
ия
м.

 

– 
оц
ен
ив
ат
ь 
со
вм
ес
тн
о 
с у
чи
те
ле
м 

и 
од
но
кл
ас
сн
ик
ам
и 
ре
зу
ль
та
т 

св
ое
й 
ра
бо
ты

 н
а 
ос
но
ве

 со
от
но

-
ш
ен
ия

 с 
об
ра
зц
ом

 п
о 
пр
ед
ос
та
в-

ле
нн
ы
м 
уч
ит
ел
ем

 к
ри
те
ри
ям

. 

– 
оц
ен
ив
ат
ь 
со
вм
ес
тн
о 
с у
чи
те

-
ле
м,

 о
дн
ок
ла
сс
ни
ка
ми

 и
 са
мо

-
ст
оя
те
ль
но

 р
ез
ул
ьт
ат

 св
ое
й 
ра

-
бо
ты

 н
а 
ос
но
ве

 со
от
но
ш
ен
ия

 с 
об
ра
зц
ом

 п
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ны
м 

уч
ит
ел
ем

 к
ри
те
ри
ям

. 

– 
оц
ен
ив
ат
ь 
ре
зу
ль
та
ты

 св
ое
й 
и 

чу
ж
ой

 р
аб
от
ы

 п
о 
за
да
нн
ы
м 

кр
ит
ер
ия
м.

 

2.
3.

3.
 К
ом
м
ун
ик
ат
ив
ны

е 
УУ
Д

 
2.

3.
3.

1.
 О
см
ы
сл
ен
ны
й 
вы
бо
р 
и 
ис
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ви
ла

 у
ст
но
го

 о
бщ
е-

ни
я;

 

– 
ст
ро
ит
ь 
пр
ос
то
е 
ре
че
во
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Таким образом, к окончанию начального обучения у учащихся должны 
быть сформированы следующие универсальные учебные действия:  

Познавательные универсальные учебные действия: 
— осуществление анализа простых объектов с целью выделения существен-

ных и/или несущественных признаков, выявление взаимосвязи на основе 
наблюдения; осуществление синтеза — составление целого из частей, в том 
числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компо-
нентов;  

— самостоятельное формулирование вопросов на основе анализа; 
— сравнение объектов, выделение оснований для сравнения; группировка 

объектов на основе признаков; выявление аналогий; 
— осуществление классификации по разным основаниям; 
— установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 
— подведение характеристик под конкретные понятия; 
— построение логической цепи рассуждений; 
— аргументация своей точки зрения, построение монологических высказыва-

ний; 
— выбор источников для получения информации, обоснование необходимо-

сти и достаточности информации для решения учебной задачи; 
— понимание, анализ, сопоставление, обобщение текстовой, графической, 

звуковой информации в соответствии с учебной задачей; 
— создание, чтение, преобразование несложных схем-моделей с использова-

нием знаково-символических средств;  
— осуществление смыслового чтения текстов различного типа, жанра, стиля. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— целеполагание: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно (с помо-
щью учителя и/или самостоятельно); 

— планирование действий и операций по решению учебной задачи, с помо-
щью которых можно получить результат (в сотрудничестве с учителем, с 
одноклассниками или самостоятельно);  

— прогнозирование (предвосхищение) результата;  
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с предло-

женным образцом; обнаружение ошибок в собственной работе и работе од-
ноклассника; определение отклонений от намеченной программы дей-
ствий и ожидаемого результата;  

— коррекция деятельности: установление причин успеха/неудач своей учеб-
ной деятельности; внесение необходимых дополнений и коррективов в 
план и способ действия в случае расхождения с образцом; внесение изме-
нений в свою учебную деятельность, исходя из оценки этого результата са-
мим обучающимся, учителем, одноклассниками;  

— оценивание различных способов достижения результата, определение 
наиболее эффективных из них: выделение и понимание обучающимся 
того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, понимание качества и 
уровня усвоения; оценка результатов работы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— выбор и использование языковых средств, соответствующих коммуника-

тивной цели и учебно-познавательным задачам с учетом ситуации повсе-
дневного общения;  

— составление устных и письменных текстов (описание, повествование, рас-
суждение) на темы, доступные младшему школьнику;  

— правильное формулирование вопросов, требующих развернутых ответов; 
— участие в диалоге, соблюдение правил ведения диалога: активное слуша-

ние собеседника, признание возможности существования разных точек 
зрения, корректное и аргументированное высказывание своего мнения;  

— участие в совместной деятельности (в парах и малых группах): распреде-
ление ролей, проявление инициативы в выполнении общей учебной за-
дачи, осуществление взаимного контроля и коррекции, оценивание своего 
вклада в общее дело;  

— подготовка небольших публичных выступлений на доступные детям темы. 

Универсальные учебные действия познавательного, регулятив-
ного и коммуникативного характера на уроках литературного чтения 
тесно переплетаются, обеспечивая комплексное формирование пред-
метных, личностных и метапредметных компетенций. 

2.4. Духовно-нравственные компетенции (результаты)  
воспитания и обучения 

Духовно-нравственные компетенции воспитания и обучения включают 
в себя следующие аспекты: 1) самопознание и самоуправление (понимание 
эмоций, их причин; распознавание и выражение эмоций; управление эмоци-
ями; конструктивные пути решения спорных вопросов); 2) воспитание граж-
данственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека (граж-
данственность и патриотизм, социальное взаимодействие); 3) воспитание 
нравственных чувств и этического сознания; 4) воспитание трудолюбия, твор-
ческого отношения к учению, труду); 5) формирование ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни; 6) воспитание ценностного отношения 
к природе, окружающей среде; 7) воспитание ценностного отношения к пре-
красному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетика в быту и учебной деятельности, понимание ценности книги). Оценка 
этих компетенций не может быть выражена в баллах, поскольку они являются 
глубинными проявлениями личности и формируются в процессе осуществле-
ния педагогического воздействия школы, семьи и общества. 
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ан
ие

 эм
оц
ий

, и
х 
пр
ич
ин

 
– 
зн
ае
т

, ч
то

 в
 п
ро
це
сс
е 
вз
аи
мо

-
де
йс
тв
ия

 л
ю
ди

 и
сп
ы
ты
ва
ю
т 

мн
ог
оч
ис
ле
нн
ы
е 
эм
оц
ии

;  

– 
вы
ск
аз
ы
ва
ет

 м
не
ни
е о

 в
оз
мо
ж

-
ны
х 
пр
ич
ин
ах

 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия

 
эм
оц
ий

 у
 се
бя

 и
 д
ру
ги
х 
лю
де
й;

  

– 
по
ни
м
ае
т

, ч
то

 р
аз
ны
е 
лю
ди

 м
о-

гу
т 
по

-р
аз
но
му

 п
ро
яв
ля
ть

 о
дн
и 

и 
те

 ж
е 
эм
оц
ии

; 

– 
по
ни
м
ае
т

, ч
то

 р
аз
ны
е 
лю
ди

 м
о-

гу
т 
по

-р
аз
но
му

 п
ро
яв
ля
ть

 о
дн
и 

и 
те

 ж
е 
эм
оц
ии

; 
 

 
– 
пр
ог
но
зи
ру
ет

 эм
оц
ии

 д
ру
ги
х 

лю
де
й 
и 
по
ни
м
ае
т

 з
ав
ис
им
ос
ть

 
эм
оц
ий

 о
т 
со
ве
рш
ен
но
го

 д
ей

-
ст
ви
я 
ил
и 
си
ту
ац
ии

, и
ли

 сл
ов

 
(и
нт
он
ац
ия

 р
еч
и)

; 

– 
пр
и 
об
су
ж
де
ни
и 
си
ту
ац
ий

 д
е-

ла
ет

 в
ер
ны
е п
ре
дп
ол
ож
ен
ия

 о
 

пр
ич
ин
ах

 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия

 т
ех

 
ил
и 
ин
ы
х 
эм
оц
ий

 (п
о 
ил
лю
ст
ра

-
ци
ям

, п
ри

 а
на
ли
зе

 л
ит
ер
ат
ур

-
но
го

 п
ро
из
ве
де
ни
я,

 п
о 
ли
чн
ом
у 

оп
ы
ту

); 
2.

4.
1.

2.
 Р
ас
по
зн
ав
ан
ие

 и
 в
ы
ра
ж
ен
ие

 эм
оц
ий

 
– 

–з
на
ет

 н
аз
ва
ни
я 

5-
т
и 
ба
зо
вы
х 

эм
оц
ий

 (р
ад
ос
ть

, з
ло
ст
ь,

 ст
ра
х,

 
ин
те
ре
с, 
гр
ус
ть

); 
 

 

– 
– 
зн
ае
т

 н
аз
ва
ни
я 

7-
м
и 
ба
зо
вы
х 

эм
оц
ий

 (р
ад
ос
ть

, з
ло
ст
ь,

 ст
ра
х,

 
ин
те
ре
с, 
гр
ус
ть

, у
ди
вл
ен
ие

, о
т-

вр
ащ
ен
ие

); 
 

– 
– 
зн
ае
т

 н
аз
ва
ни
я 
не

 м
ен
ее

 7
-

м
и 
бо
ле
е 
сл
ож
ны
х 

(с
ос
та
вн
ы
х)

 
по
зи
ти
вн
ы
х,

 н
ег
ат
ив
ны
х,

 
не
йт
ра
ль
ны
х 
эм
оц
ий

 (н
ап
ри

-
ме
р,

 в
ос
хи
щ
ен
ие

, в
ос
то
рг

 б
ла
го

-
да
рн
ос
ть

, в
ин
а,

 ст
ы
д,

 г
не
в,

 п
ре

-
зр
ен
ие

, л
ю
бо
пы
тс
тв
о,

 см
ущ
ен
ие

 
и 
др

.);
 

– 
– 
зн
ае
т

 н
аз
ва
ни
я 
ба
зо
вы
х 
и 

сл
ож
ны
х 

(с
ос
та
вн
ы
х)

 п
оз
ит
ив

-
ны
х,

 н
ег
ат
ив
ны
х,

 н
ей
тр
ал
ьн
ы
х 

эм
оц
ий

; 

 
– 
ид
ен
т
иф
иц
ир
уе
т

 со
бс
тв
ен
ны
е 

эм
оц
ии

 (и
з 
чи
сл
а 
ба
зо
вы
х)

; 
– 
ид
ен
т
иф
иц
ир
уе
т

 со
бс
тв
ен
ны
е 

эм
оц
ии

 (и
з 
чи
сл
а 
ба
зо
вы
х 
и 

сл
ож
ны
х)

; 

– 
ид
ен
т
иф
иц
ир
уе
т

 со
бс
тв
ен
ны
е 

эм
оц
ии

 (и
з 
чи
сл
а 
ба
зо
вы
х 
и 

сл
ож
ны
х)

; 
– 
оп
ре
де
ля
ет

 б
аз
ов
ы
е 
эм
оц
ии

 п
о 

ми
ми
че
ск
им

 п
ри
зн
ак
ам

 н
а 

– 
оп
ре
де
ля
ет

 б
аз
ов
ы
е 
эм
оц
ии

 п
о 

ми
ми
ке

, п
оз
е 
че
ло
ве
ка

, ж
ес
та
м,

 
дв
иж
ен
ия
м 

(н
а 
из
об
ра
ж
ен
ия
х)

; 

– 
оп
ис
ы
ва
ет

 эм
оц
ио
на
ль
но
е 
со

-
ст
оя
ни
е 

(с
об
ст
ве
нн
ое

 и
 д
ру
го
го

 
че
ло
ве
ка

), 
ис
по
ль
зу
я 

– 
по
ни
м
ае
т

 и
 и
сп
ол
ьз
уе
т

 в
 р
еч
и 

сл
ов
а,

 св
яз
ан
ны
е 
с э
мо
ци
ям
и 
и 

эм
оц
ио
на
ль
ны
ми

 со
ст
оя
ни
ям
и;

 

33



1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

из
об
ра
ж
ен
ия
х 
и 
в 
пр
оц
ес
се

 о
б-

щ
ен
ия

;  
ин
то
на
ци
и,

 г
ро
мк
ос
ти

, т
ем
пу

 
ре
чи

 (в
 п
ро
це
сс
е 
об
щ
ен
ия

); 
 

на
им
ен
ов
ан
ия

 сл
ож
ны
х 

(с
ос
та
в-

ны
х)

 эм
оц
ий

; 
ве
рн
о 
оп
ре
де
ля
ет

 эм
оц
ио
на
ль

-
но
е 
со
де
рж
ан
ие

 в
ы
ск
аз
ы
ва
ни
й;

  
– 
ве
рн
о 
вы
ра
ж
ае
т

 б
аз
ов
ы
е 
эм
о-

ци
и 
с п
ом
ощ
ью

 м
им
ик
и 
пр
и 
ин

-
сц
ен
ир
ов
ан
ии

 д
иа
ло
ги
че
ск
их

 
те
кс
то
в 
и 
чт
ен
ии

 ст
их
от
во
ре

-
ни
й;

 

– 
ве
рн
о 
вы
ра
ж
ае
т 
ба
зо
вы
е 
эм
о-

ци
и 
с п
ом
ощ
ью

 м
им
ик
и,

 ж
ес
то
в,

 
по
зы

, д
ви
ж
ен
ий

, п
ри

 ч
те
ни
и 
по

 
ро
ля
м,

 п
ер
ед
ав
ая

 н
ас
тр
ое
ни
е 
и 

ха
ра
кт
ер

 п
ер
со
на
ж
а;

 

– 
ве
рн
о 
вы
ра
ж
ае
т 
ба
зо
вы
е 
эм
о-

ци
и 
с п
ом
ощ
ью

 м
им
ик
и,

 ж
ес
то
в,

 
по
зы

, д
ви
ж
ен
ий

, п
ри

 ч
те
ни
и 
по

 
ро
ля
м,

 п
ер
ед
ав
ая

 н
ас
тр
ое
ни
е 
и 

ха
ра
кт
ер

 п
ер
со
на
ж
а;

 

– 
пе
ре
да
ёт

 эм
оц
ио
на
ль
но
е 
со
ст
о-

ян
ие

 (с
об
ст
ве
нн
ое

 и
 д
ру
го
го

 ч
е-

ло
ве
ка

), 
ис
по
ль
зу
я 
ве
рб
ал
ьн
ы
е 

и 
не
ве
рб
ал
ьн
ы
е 
во
зм
ож
но
ст
и 

(и
нт
он
ац
ия

, т
ем
бр

 г
ол
ос
а,

 т
ем
п 

ре
чи

, г
ро
мк
ос
ть

, м
им
ик
а,

 ж
ес
ты

 
и 
др

.);
 

 
 

– 
на
зы
ва
ет

 эм
оц
ии

, к
от
ор
ы
е 
у 

не
го

 (у
ча
щ
ег
ос
я)

 в
ы
зы
ва
ю
т 
пр
о-

из
ве
де
ни
я 
ис
ку
сс
тв
а 

(л
ит
ер
а-

ту
рн
ое

 и
 м
уз
ы
ка
ль
но
е 
пр
ои
зв
е-

де
ни
е,

 к
ар
ти
на

); 

– 
оп
ре
де
ля
ет

 э
мо
ци
он
ал
ьн
ую

 
ок
ра
ск
у 
ху
до
ж
ес
тв
ен
но
го

, м
уз
ы

-
ка
ль
но
го

 п
ро
из
ве
де
ни
я,

 
– 
да
ёт

 е
му

 эм
оц
ио
на
ль
ну
ю

 х
а-

ра
кт
ер
ис
ти
ку

 (с
ме
ш
но
е/
ве
се
ло
е/

 
гр
ус
тн
ое

 ст
их
от
во
ре
ни
е,

 п
е-

ча
ль
на
я 
му
зы
ка

 и
 т

. п
.);

  
 2

.4
.1

.3
. У
пр
ав
ле
ни
е 
эм
оц
ия
ми

 
– 
зн
ае
т

, ч
то

 су
щ
ес
тв
ую
т 
пр
ия
т-

ны
е 
и 
не
пр
ия
тн
ы
е 
эм
оц
ии

; 
– 
зн
ае
т

, ч
то

 су
щ
ес
тв
ую
т 
пр
ия
т-

ны
е 
и 
не
пр
ия
тн
ы
е 
эм
оц
ии

, ч
то

 
он
и 
ок
аз
ы
ва
ю
т 
ра
зн
ое

 в
ли
ян
ие

 
на

 ж
из
нь

 и
 б
ла
го
по
лу
чи
е 
лю

-
бо
го

 ч
ел
ов
ек
а;

 

– 
зн
ае
т

 о
 в
ли
ян
ии

 эм
оц
ий

 н
а 
по

-
ве
де
ни
е 
че
ло
ве
ка

; 
– 
зн
ае
т

 о
 в
ли
ян
ии

 эм
оц
ий

 н
а 
по

-
ве
де
ни
е 
че
ло
ве
ка

;  

– 
пы
т
ае
т
ся

 о
пи
са
т
ь 
ощ
ущ
ен
ия

 
пр
и 
те
х 
ил
и 
ин
ы
х 
ба
зо
вы
х 
эм
о-

ци
ях

; 

– 
оп
ис
ы
ва
ет

 св
ои

 о
щ
ущ
ен
ия

 п
ри

 
те
х 
ил
и 
ин
ы
х 
ба
зо
вы
х 
эм
оц
ия
х,

 
а 
та
кж
е 
си
ту
ац
ию

, с
та
вш
ую

 
пр
ич
ин
ой

 п
ро
яв
ле
ни
я 
то
й 
эт
ой

 
эм
оц
ии

;  

– 
оп
ре
де
ля
ет

 и
 о
пи
сы
ва
ет

 св
оё

 
эм
оц
ио
на
ль
но
е 
со
ст
оя
ни
е,

 и
с-

по
ль
зу
я 
на
зв
ан
ия

 б
аз
ов
ы
х 
и 

сл
ож
ны
х 

(с
ос
та
вн
ы
х)

 эм
оц
ий

; 

– 
ра
зл
ич
ае
т

 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
и 

не
га
ти
вн
ы
е 
эм
оц
ии

, и
ст
ин
ны
е 

и 
ло
ж
ны
е 
вы
ра
ж
ен
ия

 эм
оц
ий

 
(н
ап
ри
ме
р,

 п
ри
тв
ор
ст
во

, л
ес
ть

); 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 ж
ел
ан
ие

 у
пр
ав
ля
ть

 
эм
оц
ия
ми

 (в
 п
ер
ву
ю

 о
че
ре
дь

 
ст
ра
хо
м 
и 
зл
ос
ть
ю

); 

– 
по
ни
м
ае
т

 н
ео
бх
од
им
ос
ть

 
уп
ра
вл
ен
ия

 со
бс
тв
ен
ны
ми

 эм
о-

ци
ям
и 

(в
 п
ер
ву
ю

 о
че
ре
дь

 н
ег
а-

ти
вн
ы
ми

); 

– 
по
ни
м
ае
т

 н
ео
бх
од
им
ос
ть

 
уп
ра
вл
ен
ия

 н
ег
ат
ив
ны
ми

 эм
о-

ци
ям
и;

 

– 
оц
ен
ив
ае
т

 в
ли
ян
ие

 п
оз
ит
ив

-
ны
х 
и 
не
га
ти
вн
ы
х 
эм
оц
ий

 н
а 

по
ве
де
ни
е,

 д
ел
ае
т 
вы
во
ды

 о
 

не
об
хо
ди
мо
ст
и 
уп
ра
вл
ен
ия

 
им
и;
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 ж
ел
ан
ие

 о
су
щ
ес
тв

-
ля
ть

 п
ос
ту
пк
и,

 в
ы
зы
ва
ю
щ
ие

 
пр
ия
тн
ы
е 
эм
оц
ии

;  

– 
пр
оя
вл
яе
т

 ж
ел
ан
ие

 о
су
щ
ес
тв

-
ля
ть

 п
ос
ту
пк
и,

 в
ы
зы
ва
ю
щ
ие

 
пр
ия
тн
ы
е 
эм
оц
ии

; 

– 
по
ни
м
ае
т

 в
аж

но
ст
ь в
ы
ра
ж
е-

ни
я 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
х 
эм
оц
ий

 к
ак

 
дл
я 
се
бя

, т
ак

 и
 д
ля

 о
кр
уж
аю

-
щ
их

 л
ю
де
й;

 
 

– 
по
ни
м
ае
т

 в
аж

но
ст
ь в
ы
ра
ж
е-

ни
я 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
х 
эм
оц
ий

 к
ак

 
дл
я 
се
бя

, т
ак

 и
 д
ля

 о
кр
уж
аю

-
щ
их

 л
ю
де
й;

  

– 
зн
ае
т

 и
 п
ри
м
ен
яе
т

 н
ес
ко
ль
ко

 
эл
ем
ен
та
рн
ы
х 
пр
ие
мо
в 
эм
оц
ио

-
на
ль
но
й 
са
мо
ре
гу
ля
ци
и;

 

– 
зн
ае
т

 и
 п
ри
м
ен
яе
т

 н
ес
ко
ль
ко

 
эл
ем
ен
та
рн
ы
х 
пр
ие
мо
в 
эм
оц
ио

-
на
ль
но
й 
са
мо
ре
гу
ля
ци
и;

 

– 
зн
ае
т

 и
 п
ри
м
ен
яе
т

 о
сн
ов
ны
е 

пр
ие
мы

 са
мо
ре
гу
ля
ци
и;

 
– 
пр
оя
вл
яе
т

 ж
ел
ан
ие

 р
ас
ш
ир
ят
ь 

ко
ли
че
ст
во

 п
ри
ем
ов

 эм
оц
ио

-
на
ль
но
й 
са
мо
ре
гу
ля
ци
и;

 
2.

4.
1.

4.
 К
он
ст
ру
кт
ив
ны
е 
пу
ти

 р
еш
ен
ия

 сп
ор
ны
х 
во
пр
ос
ов

 
– 
на
зы
ва
ет

 т
ип
ич
ны
е 
пр
ич
ин
ы

 
во
зн
ик
но
ве
ни
я 
сп
ор
ны
х 
си
ту
а-

ци
й;

  

– 
де
ла
ет

 п
ре
дп
ол
ож

ен
ия

 о
 

пр
ич
ин
ах

 в
оз
ни
кн
ов
ен
ия

 сп
ор

-
ны
х 
си
ту
ац
ий

; 
 

– 
зн
ае
т

, ч
то

 е
ст
ь 
св
яз
ь 
ме
ж
ду

 
по
ве
де
ни
ем

 и
 р
ез
ул
ьт
ат
ам
и 
по

-
ве
де
ни
я;

 
 

– 
ис
по
ль
зу
ет

 д
об
ро
ж
ел
ат
ел
ь-

ны
й 
то
н 
об
щ
ен
ия

 с 
лю
дь
ми

 в
 

ра
зл
ич
ны
х 
си
ту
ац
ия
х 

(в
 т
ом

 
чи
сл
е 
ко
нф
ли
кт
ны
х)

; 

– 
пы
т
ае
т
ся

 а
на
ли
зи
ро
ва
т
ь 

сп
ор
ны
е 
си
ту
ац
ии

; 
– 
зн
ае
т

 и
 и
сп
ол
ьз
уе
т

 э
ле
ме
н-

та
рн
ы
е 
сп
ос
об
ы

 п
ре
ду
пр
еж
де

-
ни
я 
и 
ра
зр
еш
ен
ия

 сп
ор
ны
х 
си

-
ту
ац
ий

; 

– 
зн
ае
т

 и
 и
сп
ол
ьз
уе
т

 сп
ос
об
ы

 
пр
ед
уп
ре
ж
де
ни
я 
и 
ра
зр
еш
ен
ия

 
сп
ор
ны
х 
си
ту
ац
ий

; 
 

– 
пр
ед
ла
га
ет

 р
аз
ли
чн
ы
е 
сп
о-

со
бы

 п
ре
од
ол
ен
ия

 сп
ор
ны
х 
си

-
ту
ац
ий

 и
 и
сп
ол
ьз
уе
т 
их

 са
мо

-
ст
оя
те
ль
но

; 
 

 
 

– 
– 
ад
ек
ва
тн
о 
оц
ен
ив
ае
т 
св
ое

 
по
ло
ж
ен
ие

 в
 к
ла
сс
но
м 
ко
лл
ек

-
ти
ве

 и
 ст
ре
ми
тс
я 
ег
о 
ул
уч
ш
ит
ь 

(в
 сл
уч
ае

 ст
ат
ус
а 

«п
ре
не
бр
ег
ае

-
мо
го

» и
ли

 «о
тв
ер
га
ем
ог
о»

); 

– 
– 
ад
ек
ва
тн
о 
оц
ен
ив
ае
т 
св
ое

 
по
ло
ж
ен
ие

 в
 к
ла
сс
но
м 
ко
лл
ек

-
ти
ве

 и
 ст
ре
ми
тс
я 
ег
о 
ул
уч
ш
ит
ь 

(в
 сл
уч
ае

 ст
ат
ус
а 

«п
ре
не
бр
ег
ае

-
мо
го

» и
ли

 «о
тв
ер
га
ем
ог
о»

); 
2.

4.
2.

 В
ос
пи
та
ни
е 
гр
аж
да
нс
тв
ен
но
ст
и,

 п
ат
ри
от
из
м
а 
и 
ув
аж
ен
ия

 к
 п
ра
ва
м

 и
 с
во
бо
да
м

 ч
ел
ов
ек
а 

2.
4.

2.
1.

 Г
ра
ж
да
нс
тв
ен
но
ст
ь 
и 
па
тр
ио
ти
зм

 
– 
зн
ае
т

 о
 т
ом

, ч
то

 я
вл
яе
тс
я 
гр
аж

-
да
ни
но
м 
Та
дж
ик
ис
та
на

;  
– 
на
зы
ва
ет

 о
сн
ов
ны
е 
го
су
да
р-

ст
ве
нн
ы
е 
си
мв
ол
ы

 (г
ер
б,

 г
им
н,

 
ф
ла
г)

; 

– 
зн
ае
т

 а
вт
ор
а 
и 
сл
ов
а 
ги
мн
а 
Та

-
дж
ик
ис
та
на

; 
– 
зн
ае
т

 н
ек
от
ор
ы
е 
эл
ем
ен
ты

 
ку
ль
ту
ры

 н
ар
од
ов

, п
ро
ж
ив
аю

-
щ
их

 в
 Т
ад
ж
ик
ис
та
не

; 

– 
на
зы
ва
ет

 и
 п
оя
сн
яе
т

 з
на
че
ни
е 

цв
ет
ов

 ф
ла
га

 Т
ад
ж
ик
ис
та
на

; 
по
яс
ня
ет

 з
на
че
ни
е 
от
де
ль
ны
х 

си
мв
ол
ов

, и
сп
ол
ьз
уе
мы
х 
в 
из
об

-
ра
ж
ен
ии

 г
ер
ба

 Т
ад
ж
ик
ис
та
на

; 

– 
на
зы
ва
ет

 и
 п
оя
сн
яе
т

 з
на
че
ни
е 

цв
ет
ов

 ф
ла
га

 Т
ад
ж
ик
ис
та
на

; 
по
яс
ня
ет

 з
на
че
ни
е 
от
де
ль
ны
х 

си
мв
ол
ов

, и
сп
ол
ьз
уе
мы
х 
в 
из
об

-
ра
ж
ен
ии

 г
ер
ба

 Т
ад
ж
ик
ис
та
на

; 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

 
– 
зн
ае
т

 г
ер
ое
в 
Та
дж
ик
ис
та
на

; 
– 
по
яс
ня
ет

 з
ас
лу
ги

 н
ек
от
ор
ы
х 
ге

-
ро
ев

 Т
ад
ж
ик
ис
та
на

 п
ер
ед

 Р
од
и-

но
й;

 
– 
им
ее
т

 н
ач
ал
ьн
ы
е 
зн
ан
ия

 о
 ге
о-

гр
аф
ии

 Т
ад
ж
ик
ис
та
на

; 
2.

4.
2.

2.
 С
оц
иа
ль
но
е 
вз
аи
мо
де
йс
тв
ие

 
– 
зн
ае
т

, ч
то

 су
щ
ес
тв
ую
т 
и 
сх
од

-
ст
ва

, и
 р
аз
ли
чи
я 
ме
ж
ду

 л
ю
дь
ми

 
(п
ол

, в
оз
ра
ст

, н
ац
ио
на
ль
на
я 

пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ь,

 о
бы
ча
и 
и 
др

.);
  

– 
уч
ит
ы
ва
ет

 в
 о
бщ
ен
ии

 с 
лю
дь
ми

 и
но
й 
на
ци
он
ал
ьн
ос
ти

 
эл
ем
ен
ты

 и
х 
ку
ль
ту
ры

 и
 л
ич
но

-
ст
и 

(п
ол

, в
оз
ра
ст

, о
бы
ча
и 
и 
др

.);
 

– 
вз
аи
м
од
ей
ст
ву
ет

 со
 св
ер
ст
ни

-
ка
ми

 и
 в
зр
ос
лы
ми

 л
ю
дь
ми

 с 
ин
ы
ми

 и
нт
ер
ес
ам
и,

 м
не
ни
ям
и,

 
бы
то
вы
ми

 п
ри
вы
чк
ам
и;

 

– 
уч
ас
т
ву
ет

 в
 г
ру
пп
ов
ой

 в
не

-
ур
оч
но
й 
ра
бо
те

 с 
од
но
кл
ас
сн
и-

ка
ми

, к
от
ор
ы
х 
ха
ра
кт
ер
из
ую
т 

пр
от
ив
оп
ол
ож
ны
е 
ин
те
ре
сы

 и
 

мн
ен
ия

;  
– 
по
ни
м
ае
т

, ч
то

 д
ру
го
й 
че
ло
ве
к 

мо
ж
ет

 и
ме
ть

 св
ое

 м
не
ни
е,

 
мы
сл
и,

 ж
ел
ан
ия

 и
 т

. п
., 
от
ли
ч-

ны
е 
от

 е
го

 со
бс
тв
ен
ны
х;

 

– 
по
ни
м
ае
т

, ч
то

 у
 р
аз
ны
х 
лю
де
й 

мо
гу
т 
бы
ть

 р
аз
ли
чн
ы
е 
ин
те

-
ре
сы

, м
не
ни
я;

 

– 
уч
ас
т
ву
ет

 в
 м
ер
оп
ри
ят
ия
х 

(п
ра
зд
ни
ка
х)

, с
вя
за
нн
ы
х 
с д
е-

мо
нс
тр
ац
ие
й 
ра
зл
ич
ны
х 
ку
ль

-
ту
рн
ы
х 
ос
об
ен
но
ст
ей

 р
аз
ны
х 

на
ро
до
в;

 

– 
уч
ас
т
ву
ет

 в
 м
ер
оп
ри
ят
ия
х 
и 

вы
яв
ля
ет

 сх
од
ст
ва

 и
 р
аз
ли
чи
я 

в 
пр
ов
ед
ен
ии

 н
ац
ио
на
ль
ны
х 

пр
аз
дн
ик
ов

 п
ре
дс
та
ви
те
ля
ми

 
ра
зн
ы
х 
ку
ль
ту
р 
мн
ог
он
ац
ио

-
на
ль
но
го

 Т
ад
ж
ик
ис
та
на

; 
2.

4.
3.

 В
ос
пи
та
ни
е 
нр
ав
ст
ве
нн
ы
х 
чу
вс
тв

 и
 э
ти
че
ск
ог
о 
со
зн
ан
ия

 
– 
зн
ае
т

 и
 в
ы
по
лн
яе
т

 о
сн
ов
ны
е 

пр
ав
ил
а,

 п
ри
ня
ты
е 
в 
ш
ко
ле

, н
а 

ур
ок
е 
и 
пе
ре
ме
не

; и
м
ее
т

 п
ре
д-

ст
ав
ле
ни
я 
о 
до
лж
но
м 
и 
не
до
пу

-
ст
им
ом

; 

– 
зн
ае
т

 п
ра
ви
ла

, п
ри
ня
ты
е 
в 

ш
ко
ле

, п
он
им
ае
т

 п
ри
чи
ны

 
не
об
хо
ди
мо
ст
и 
их

 со
бл
ю
да
ть

; 
им
ее
т

 п
ре
дс
та
вл
ен
ия

 о
 д
ол
ж

-
но
м 
и 
не
до
пу
ст
им
ом

; 

– 
по
ни
м
ае
т

 в
аж
но
ст
ь 
и 
не
об
хо

-
ди
мо
ст
ь 
пр
ав
ил

 п
ов
ед
ен
ия

, с
ле

-
ду
ет

 и
м 
пр
и 
вз
аи
мо
де
йс
тв
ии

 со
 

св
ер
ст
ни
ка
ми

 и
 в
зр
ос
лы
ми

 в
 

ш
ко
ле

, о
бщ
ес
тв
ен
но
й 
ж
из
ни

; 
им
ее
т

 п
ре
дс
та
вл
ен
ия

 о
 д
ол
ж

-
но
м 
и 
не
до
пу
ст
им
ом

; 

– 
по
ни
м
ае
т

 в
аж
но
ст
ь 
и 
не
об
хо

-
ди
мо
ст
ь 
пр
ав
ил

 п
ов
ед
ен
ия

, с
ле

-
ду
ет

 и
м 
пр
и 
вз
аи
мо
де
йс
тв
ии

 со
 

св
ер
ст
ни
ка
ми

 и
 в
зр
ос
лы
ми

 в
 

ш
ко
ле

, о
бщ
ес
тв
ен
но
й 
ж
из
ни

; 
им
ее
т

 п
ре
дс
та
вл
ен
ия

 о
 д
ол
ж

-
но
м 
и 
не
до
пу
ст
им
ом

; 
– 
зн
ае
т

 и
 и
сп
ол
ьз
уе
т

 о
сн
ов
ны
е 

ф
ор
му
лы

 р
еч
ев
ог
о 
эт
ик
ет
а 

(п
ри

-
ве
тс
тв
ие

, п
ро
щ
ан
ие

, и
зв
ин
ен
ие

, 
бл
аг
од
ар
но
ст
ь)

;  

– 
зн
ае
т

 э
ле
ме
нт
ар
ны
е 
пр
ав
ил
а 

вз
аи
мо
де
йс
тв
ия

 с 
од
но
кл
ас
сн
и-

ка
ми

, в
зр
ос
лы
ми

 в
 ш
ко
ле

 и
 н
е-

зн
ак
ом
ы
ми

 л
ю
дь
ми

; 

– 
зн
ае
т

 и
 и
сп
ол
ьз
уе
т

 р
аз
но
об

-
ра
зн
ы
е 
пр
ав
ил
а 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

по
ве
де
ни
я 
и 
ф
ор
му
лы

 р
еч
ев
ог
о 

эт
ик
ет
а;

 

– 
зн
ае
т

 и
 и
сп
ол
ьз
уе
т

 р
аз
но
об

-
ра
зн
ы
е 
пр
ав
ил
а 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

по
ве
де
ни
я 
и 
ф
ор
му
лы

 р
еч
ев
ог
о 

эт
ик
ет
а;

 
– 
пр
оя
вл
яе
т

 со
чу
вс
тв
ие

 к
 о
кр
у-

ж
аю
щ
им

, п
ы
та
ет
ся

 о
ка
зы
ва
ть

 
– 
по
ни
м
ае
т

, п
оч
ем
у 
ва
ж
но

 б
ы
ть

 
до
бр
ож
ел
ат
ел
ьн
ы
м;

 
– 
пр
оя
вл
яе
т

 эм
оц
ио
на
ль
ну
ю

 о
т-

зы
вч
ив
ос
ть

, о
ка
зы
ва
я 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 эм
оц
ио
на
ль
ну
ю

 о
т-

зы
вч
ив
ос
ть

, о
ка
зы
ва
я 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

эл
ем
ен
та
рн
ую

 п
од
де
рж
ку

 н
уж

-
да
ю
щ
им
ся

 в
 з
аб
от
е 
лю
дя
м 
и 

ж
ив
от
ны
м;

 

– 
ра
сп
оз
на
ёт

 п
ро
ст
ы
е 
си
ту
ац
ии

, 
в 
ко
то
ры
х 
че
ло
ве
ку

 и
ли

 ж
ив
от

-
но
му

 н
уж
на

 п
ом
ощ
ь,

 ст
ре
ми
тс
я 

ок
аз
ат
ь 
по
си
ль
ну
ю

 п
ом
ощ
ь;

  

по
си
ль
ну
ю

 п
ом
ощ
ь 
че
ло
ве
ку

 
ил
и 
ж
ив
от
но
му

, к
ог
да

 эт
о 
не
об

-
хо
ди
мо

; 

по
си
ль
ну
ю

 п
ом
ощ
ь 
че
ло
ве
ку

 
ил
и 
ж
ив
от
но
му

, к
ог
да

 эт
о 
не
об

-
хо
ди
мо

; 

 
– 
оц
ен
ив
ае
т

 с 
то
чк
и 
зр
ен
ия

 
эт
ик
и 
и 
мо
ра
ли

 п
ос
ту
пк
и 
ок
ру

-
ж
аю
щ
их

 л
ю
де
й 
и 
ли
те
ра
ту
рн
ы
х 

пе
рс
он
аж
ей

; 

– 
оц
ен
ив
ае
т

 с 
то
чк
и 
зр
ен
ия

 
эт
ик
и 
и 
мо
ра
ли

 п
ос
ту
пк
и 
ок
ру

-
ж
аю
щ
их

 л
ю
де
й 
и 
ли
те
ра
ту
рн
ы
х 

пе
рс
он
аж
ей

; 

– 
оц
ен
ив
ае
т

 с 
то
чк
и 
зр
ен
ия

 
эт
ик
и 
и 
мо
ра
ли

 п
ос
ту
пк
и 
ок
ру

-
ж
аю
щ
их

 л
ю
де
й 
и 
ли
те
ра
ту
рн
ы
х 

пе
рс
он
аж
ей

, а
рг
ум
ен
ти
ру
ет

 
св
ою

 т
оч
ку

 з
ре
ни
я;

 
2.

4.
4.

 В
ос
пи
та
ни
е 
тр
уд
ол
ю
би
я,

 т
во
рч
ес
ко
го

 о
тн
ош

ен
ия

 к
 у
че
ни
ю

, т
ру
ду

 
– 
зн
ае
т

, ч
то

 т
ру
д 
ва
ж
ен

 в
 ж
из
ни

 
че
ло
ве
ка

; п
ро
яв
ля
ет

 ст
ре
мл
е-

ни
е 
по
лу
ча
ть

 з
на
ни
я;

 

– 
зн
ае
т

, з
ач
ем

 н
уж
ны

 и
зу
ча
ем
ы
е 

уч
еб
ны
е 
пр
ед
ме
ты

; 
– 
оп
ре
де
ля
ет

 ц
ен
но
ст
ь 
из
уч
ае

-
мы
х 
пр
ед
ме
то
в 
с у
че
то
м 
со
б-

ст
ве
нн
ы
х 
ин
те
ре
со
в;

 

– 
оп
ре
де
ля
ет

 ц
ен
но
ст
ь 
из
уч
ае

-
мы
х 
пр
ед
ме
то
в 
с у
че
то
м 
со
б-

ст
ве
нн
ы
х 
ин
те
ре
со
в;

  
– 
вы
по
лн
яе
т

 и
нс
тр
ук
ци
и 
уч
и-

те
ля

; 
– 
по
ни
м
ае
т

 з
на
че
ни
е 
от
ме
тк
и,

 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ой

 о
це
нк
и 
и 
по

-
хв
ал
ы

 у
чи
те
ля

; 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 ж
ел
ан
ие

 у
чи
ть
ся

 и
 

по
ло
ж
ит
ел
ьн
ое

 о
тн
ош
ен
ие

 к
 

уч
еб
но
му

 п
ро
це
сс
у;

 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 ж
ел
ан
ие

 у
чи
ть
ся

 и
 

по
ло
ж
ит
ел
ьн
ое

 о
тн
ош
ен
ие

 к
 

уч
еб
но
му

 п
ро
це
сс
у;

 
– 
пы
т
ае
т
ся

 п
ла
ни
ро
ва
ть

 св
ою

 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

, з
ав
ер
ш
ит
ь 
на
ча

-
то
е 

(н
ап
ри
ме
р,

 д
ор
ис
ов
ат
ь 
ри
су

-
но
к,

 д
оп
ис
ат
ь 
пр
ед
ло
ж
ен
ие

 и
 

пр
.),

 н
ес
мо
тр
я 
на

 т
ру
дн
ос
ти

; 

– 
пл
ан
ир
уе
т

 св
ою

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 
и 

пр
и 
не
об
хо
ди
мо
ст
и 
об
ра
щ
ае
тс
я 

за
 п
ом
ощ
ью

 в
 р
еш
ен
ии

 т
ру
дн
ы
х 

за
да
ч;

 

– 
пл
ан
ир
уе
т

 св
ою

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 
и 

пр
и 
не
об
хо
ди
мо
ст
и 
об
ра
щ
ае
тс
я 

за
 п
ом
ощ
ью

 в
 р
еш
ен
ии

 т
ру
дн
ы
х 

за
да
ч;

 

– 
пл
ан
ир
уе
т

 св
ою

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 
и 

пр
и 
не
об
хо
ди
мо
ст
и 
об
ра
щ
ае
тс
я 

за
 п
ом
ощ
ью

 в
 р
еш
ен
ии

 т
ру
дн
ы
х 

за
да
ч;

 

– 
зн
ае
т

 о
 н
ео
бх
од
им
ос
ти

 ц
ен
ит
ь 

ре
зу
ль
та
ты

 ч
уж
ог
о 
тр
уд
а;

 
– 
зн
ае
т

 о
 н
ео
бх
од
им
ос
ти

 ц
ен
ит
ь 

ре
зу
ль
та
ты

 ч
уж
ог
о 
тр
уд
а;

 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 п
ом
ощ
ь 
од
но
кл
ас
с-

ни
ку

 в
 у
че
бн
ой

 и
ли

 т
во
рч
ес
ко
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

; 

– 
зн
ае
т

 о
 н
ео
бх
од
им
ос
ти

 ц
ен
ит
ь 

ре
зу
ль
та
ты

 ч
уж
ог
о 
тр
уд
а;

 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 п
ом
ощ
ь 
од
но
кл
ас
с-

ни
ку

 в
 у
че
бн
ой

 и
ли

 т
во
рч
ес
ко
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

; 

– 
зн
ае
т

 о
 н
ео
бх
од
им
ос
ти

 ц
ен
ит
ь 

ре
зу
ль
та
ты

 ч
уж
ог
о 
тр
уд
а;

 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 п
ом
ощ
ь 
и 
по
д-

де
рж
ку

 н
уж
да
ю
щ
ем
ус
я 
в 
не
й 

че
ло
ве
ку

 (о
дн
ок
ла
сс
ни
ку

, у
чи

-
те
лю

); 
– 
пр
ин
им
ае
т

 у
ча
ст
ие

 в
 м
ер
оп
ри

-
ят
ия
х,

 св
яз
ан
ны
х 
с т
ру
до
во
й 
де

-
ят
ел
ьн
ос
ть
ю

 в
не

 у
ро
ка

; 

– 
пр
ин
им
ае
т

 у
ча
ст
ие

 в
 м
ер
оп
ри

-
ят
ия
х,

 св
яз
ан
ны
х 
с т
ру
до
во
й 
де

-
ят
ел
ьн
ос
ть
ю

 в
не

 у
ро
ка

; 

– 
пр
ин
им
ае
т

 у
ча
ст
ие

 в
 м
ер
оп
ри

-
ят
ия
х,

 св
яз
ан
ны
х 
с т
ру
до
во
й 
де

-
ят
ел
ьн
ос
ть
ю

 в
не

 у
ро
ка

; 

– 
пр
ин
им
ае
т

 у
ча
ст
ие

 в
 м
ер
оп
ри

-
ят
ия
х,

 св
яз
ан
ны
х 
с т
ру
до
во
й 
де

-
ят
ел
ьн
ос
ть
ю

 в
не

 у
ро
ка

; 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

– 
вы
по
лн
яе
т

 т
во
рч
ес
ки
е 
за
да
ни
я,

 
пр
ед
ло
ж
ен
ны
е 
уч
ит
ел
ем

 
(н
ап
ри
ме
р,

 п
ри
ду
ма
ть

 р
иф
му

 к
 

сл
ов
у,

 п
ри
ду
ма
ть

 р
ас
ск
аз

 п
о 

на
ча
лу

 и
ли

 к
он
цу

); 

– 
зн
ае
т

 и
 п
он
им
ае
т

 в
аж
но
ст
ь 

ф
ан
та
зи
и 
в 
тв
ор
че
ск
ой

 д
ея
те
ль

-
но
ст
и;

 

– 
уч
ас
т
ву
ет

 в
 эл
ем
ен
та
рн
ой

 п
ро

-
ек
тн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и;

 
– 
пр
ед
ла
га
ет

 н
ов
ы
е 
ва
ри
ан
ты

 р
е-

ш
ен
ия

 т
во
рч
ес
ки
х 
за
да
ч 
в 
пр
ед

-
ме
та
х 
и 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, и
ме
ю
щ
их

 
ос
об
ое

 з
на
че
ни
е 
дл
я 
ли
чн
ос
ти

 
уч
ащ
ег
ос
я;

 
 

 
– 
во
сп
ри
ни
м
ае
т

 си
ту
ац
ии

 з
а-

тр
уд
не
ни
я 
ка
к 
си
гн
ал

 д
ля

 п
о-

ис
ка

 сп
ос
об
ов

 и
 ср
ед
ст
в 
их

 п
ре

-
од
ол
ен
ия

, а
 н
е 
ка
к 
по
во
д 
дл
я 

тр
ев
ог
и 
и 
ог
ор
че
ни
я;

 

– 
во
сп
ри
ни
м
ае
т

 си
ту
ац
ии

 з
а-

тр
уд
не
ни
я 
ка
к 
си
гн
ал

 д
ля

 п
о-

ис
ка

 сп
ос
об
ов

 и
 ср
ед
ст
в 
их

 п
ре

-
од
ол
ен
ия

, а
 н
е 
ка
к 
по
во
д 
дл
я 

тр
ев
ог
и 
и 
ог
ор
че
ни
я;

 
2.

4.
5.

 Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 ц
ен
но
ст
но
го

 о
тн
ош

ен
ия

 к
 з
до
ро
вь
ю

 и
 з
до
ро
во
м
у 
об
ра
зу

 ж
из
ни

 
– 
зн
ае
т

 о
бщ
ие

 п
ра
ви
ла

 л
ич
но
й 

ги
ги
ен
ы

 и
 п
он
им
ае
т

 з
на
чи

-
мо
ст
ь 
их

 со
бл
ю
де
ни
я;

 

– 
зн
ае
т

 и
 со
бл
ю
да
ет

 п
ра
ви
ла

 
ли
чн
ой

 г
иг
ие
ны

; 
– 
зн
ае
т

 и
 со
бл
ю
да
ет

 п
ра
ви
ла

 
ли
чн
ой

 г
иг
ие
ны

; 
– 
зн
ае
т

 и
 со
бл
ю
да
ет

 п
ра
ви
ла

 
ли
чн
ой

 г
иг
ие
ны

; 

– 
зн
ае
т

 и
 со
бл
ю
да
ет

 эл
ем
ен
та
р-

ны
е 
пр
ав
ил
а 
по
ве
де
ни
я 
на

 д
о-

ро
га
х,

 в
 о
бщ
ес
тв
ен
но
м 
тр
ан
с-

по
рт
е,

 в
 о
бщ
ес
тв
ен
ны
х 
ме
ст
ах

, 
на

 п
ри
ро
де

; 

– 
зн
ае
т

 и
 со
бл
ю
да
ет

 э
ле
ме
нт
ар

-
ны
е 
пр
ав
ил
а 
по
ве
де
ни
я 
на

 д
о-

ро
га
х,

 в
 о
бщ
ес
тв
ен
но
м 
тр
ан
с-

по
рт
е,

 в
 о
бщ
ес
тв
ен
ны
х 
ме
ст
ах

, 
на

 п
ри
ро
де

; 

– 
зн
ае
т

 и
 со
бл
ю
да
ет

 п
ра
ви
ла

 п
о-

ве
де
ни
я 
на

 д
ор
ог
ах

, в
 о
бщ
е-

ст
ве
нн
ом

 т
ра
нс
по
рт
е,

 в
 о
бщ
е-

ст
ве
нн
ы
х 
ме
ст
ах

, н
а 
пр
ир
од
е;

 

– 
зн
ае
т

 и
 со
бл
ю
да
ет

 п
ра
ви
ла

 п
о-

ве
де
ни
я 
на

 д
ор
ог
ах

, в
 о
бщ
е-

ст
ве
нн
ом

 т
ра
нс
по
рт
е,

 в
 о
бщ
е-

ст
ве
нн
ы
х 
ме
ст
ах

, н
а 
пр
ир
од
е;

 

 
– 
зн
ае
т

 о
 п
ра
ви
ла
х 
по
ве
де
ни
я 
с 

не
зн
ак
ом
ы
ми

 л
ю
дь
ми

; 
– 
зн
ае
т

 о
 п
ра
ви
ла
х 
по
ве
де
ни
я 
с 

не
зн
ак
ом
ы
ми

 л
ю
дь
ми

; 
– 
зн
ае
т

 о
 п
ра
ви
ла
х 
по
ве
де
ни
я 
с 

не
зн
ак
ом
ы
ми

 л
ю
дь
ми

;  
 

 
– 
зн
ае
т

 п
ра
ви
ла

 п
ож
ар
но
й 
бе
з-

оп
ас
но
ст
и;

 
– 
зн
ае
т

 п
ра
ви
ла

 п
ож
ар
но
й 
бе
з-

оп
ас
но
ст
и,

 о
сн
ов
ны
е 
пр
ав
ил
а 

об
ра
щ
ен
ия

 с 
га
зо
м,

 эл
ек
тр
ич
е-

ст
во
м,

 в
од
ой

; 
 

 
– 
зн
ае
т

 н
ом
ер
а 
те
ле
ф
он
ов

 эк
с-

тр
ен
но
й 
по
мо
щ
и;

 
– 
зн
ае
т

 н
ом
ер
а 
те
ле
ф
он
ов

 эк
с-

тр
ен
но
й 
по
мо
щ
и;

 

   

 
– 
зн
ае
т

 о
 п
аг
уб
но
м 
вл
ия
ни
и 
на

 
зд
ор
ов
ье

 в
ре
дн
ы
х 
пр
ив
ы
че
к;

 со
-

ст
ав
ля
ет

 д
ля

 се
бя

 р
еж
им

 д
ня

 
ш
ко
ль
ни
ка

; 

– 
пр
оп
аг
ан
ди
ру
ет

 ср
ед
и 
св
ер
ст

-
ни
ко
в 
ва
ж
но
ст
ь 
зд
ор
ов
ог
о 
об

-
ра
за

 ж
из
ни

; 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

 
 

 
– 
зн
ае
т

, к
ак

 о
ка
за
ть

 п
ер
ву
ю

 п
о-

мо
щ
ь 
пр
и 
ле
гк
их

 т
ра
вм
ах

 
(у
ш
иб

, п
ор
ез

, о
ж
ог

, п
ер
ег
ре
в)

; 
 

 
 

– 
им
ее
т

 эл
ем
ен
та
рн
ы
е 
пр
ед
ст
ав

-
ле
ни
я 
об

 и
нф
ор
ма
ци
он
но
й 
бе
з-

оп
ас
но
ст
и 
пр
и 
ра
бо
те

 с 
ра
зл
ич

-
ны
ми

 и
ст
оч
ни
ка
ми

 и
нф
ор
ма

-
ци
и,

 в
 т
ом

 ч
ис
ле

 в
 се
ти

 и
нт
ер

-
не
т;

 
2.

4.
6.

 В
ос
пи
та
ни
е 
це
нн
ос
тн
ог
о 
от
но
ш
ен
ия

 к
 п
ри
ро
де

, о
кр
уж
аю
щ
ей

 с
ре
де

 
– 
по
ни
м
ае
т

 з
на
че
ни
е 
пр
ир
од
ы

 в
 

ж
из
ни

 ч
ел
ов
ек
а;

 
– 
ис
пы
т
ы
ва
ет

 п
от
ре
бн
ос
ть

 в
 о
б-

щ
ен
ии

 с 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
ям
и 
ж
и-

во
тн
ог
о 
и 
ра
ст
ит
ел
ьн
ог
о 
ми
ра

; 

– 
ис
пы
т
ы
ва
ет

 п
от
ре
бн
ос
ть

 в
 о
б-

щ
ен
ии

 с 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
ям
и 
ж
и-

во
тн
ог
о 
и 
ра
ст
ит
ел
ьн
ог
о 
ми
ра

; 

– 
ис
пы
т
ы
ва
ет

 п
от
ре
бн
ос
ть

 в
 о
б-

щ
ен
ии

 с 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
ям
и 
ж
и-

во
тн
ог
о 
и 
ра
ст
ит
ел
ьн
ог
о 
ми
ра

; 
– 
вн
ос
ит

 с
во
й 
вк
ла
д 
в 
со
хр
ан
е-

ни
е 
ок
ру
ж
аю
щ
ей

 ср
ед
ы

: п
ри
ни

-
ма
ет

 у
ча
ст
ие

 в
 о
зе
ле
не
ни
и 

кл
ас
са

, с
об
лю
да
ет

 са
ни
та
рн
ы
е 

но
рм
ы

 в
о 
вр
ем
я 
пр
еб
ы
ва
ни
я 
на

 
пр
ир
од
е;

 

– 
вн
ос
ит

 с
во
й 
вк
ла
д 
в 
со
хр
ан
е-

ни
е 
ок
ру
ж
аю
щ
ей

 ср
ед
ы

: п
ри
ни

-
ма
ет

 у
ча
ст
ие

 в
 о
зе
ле
не
ни
и 

кл
ас
са

, у
ча
ст
ву
ет

 в
 су
бб
от
ни

-
ка
х,

 со
бл
ю
да
ет

 са
ни
та
рн
ы
е 

но
рм
ы

 в
о 
вр
ем
я 
пр
еб
ы
ва
ни
я 
на

 
пр
ир
од
е;

 
– 
зн
ае
т

 о
 з
на
че
ни
и 
ра
зд
ел
ьн
ог
о 

сб
ор
а 
му
со
ра

 д
ля

 эк
ол
ог
ии

; 

– 
вн
ос
ит

 с
во
й 
вк
ла
д 
в 
со
хр
ан
е-

ни
е 
ок
ру
ж
аю
щ
ей

 ср
ед
ы

: п
ри
ни

-
ма
ет

 у
ча
ст
ие

 в
 о
зе
ле
не
ни
и 

кл
ас
са

, у
ча
ст
ву
ет

 в
 су
бб
от
ни

-
ка
х,

 со
бл
ю
да
ет

 са
ни
та
рн
ы
е 

но
рм
ы

 в
о 
вр
ем
я 
пр
еб
ы
ва
ни
я 
на

 
пр
ир
од
е,

 у
ча
ст
ву
ет

 в
 м
ин
и-
пр
о-

ек
та
х 

(п
ро
ек
т 

«П
ом
ог
и 
пт
иц
ам

 
зи
мо
й»

 и
 д
р.

); 

– 
вн
ос
ит

 с
во
й 
вк
ла
д 
в 
со
хр
ан
е-

ни
е 
ок
ру
ж
аю
щ
ей

 ср
ед
ы

: п
ри
ни

-
ма
ет

 у
ча
ст
ие

 в
 о
зе
ле
не
ни
и 

кл
ас
са

 и
 ш
ко
лы

 (н
ап
ри
ме
р,

 п
о-

са
дк
а 
са
ж
ен
це
в 
и 
цв
ет
ов

), 
уч
ас
тв
уе
т 
в 
су
бб
от
ни
ка
х,

 со
бл
ю

-
да
ет

 са
ни
та
рн
ы
е 
но
рм
ы

 в
о 

вр
ем
я 
пр
еб
ы
ва
ни
я 
на

 п
ри
ро
де

, 
уч
ас
тв
уе
т 
в 
пр
ое
кт
ах

 (п
ро
ек
т 

«П
ом
ог
и 
пт
иц
ам

 з
им
ой

», 
«З
а-

бо
та

 о
 б
ра
ть
ях

 н
аш
их

 м
ен
ьш
их

» 
и 
др

.);
 

2.
4.

7.
 В
ос
пи
та
ни
е 
це
нн
ос
тн
ог
о 
от
но
ш
ен
ия

 к
 п
ре
кр
ас
но
м
у,

 ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 п
ре
дс
та
вл
ен
ий

 о
б 
эс
те
ти
че
ск
их

 и
де
ал
ах

 и
 ц
ен
но
ст
ях

 
2.

4.
7.

1.
 Э
ст
ет
ик
а 
в 
бы
ту

 и
 в

 у
че
бн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

– 
зн
ае
т

 о
 н
ео
бх
од
им
ос
ти

 со
от
ве
т-

ст
во
ва
ть

 т
ре
бо
ва
ни
ям

, п
ре
дъ
яв

-
ля
ем
ы
м 
к 
вн
еш
не
му

 в
ид
у 

ш
ко
ль
ни
ка

;  

– 
со
бл
ю
да
ет

 т
ре
бо
ва
ни
я,

 п
ре
дъ

-
яв
ля
ем
ы
е 
к 
вн
еш
не
му

 в
ид
у 

ш
ко
ль
ни
ка

 в
 п
ер
ио
д 
уч
еб
ы

; 

– 
со
бл
ю
да
ет

 т
ре
бо
ва
ни
я,

 п
ре
дъ

-
яв
ля
ем
ы
е 
к 
вн
еш
не
му

 в
ид
у 

ш
ко
ль
ни
ка

 в
 п
ер
ио
д 
уч
еб
ы

, 

– 
со
бл
ю
да
ет

 т
ре
бо
ва
ни
я,

 п
ре
дъ

-
яв
ля
ем
ы
е 
к 
вн
еш
не
му

 в
ид
у 

ш
ко
ль
ни
ка

 в
 п
ер
ио
д 
уч
еб
ы

, 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

– 
зн
ае
т

 п
ре
дн
аз
на
че
ни
е 
ра
зн
ы
х 

ви
до
в 
од
еж
ды

 (ш
ко
ль
на
я 

ф
ор
ма

/ с
по
рт
ив
на
я 
ф
ор
ма

/ 
пр
аз
дн
ич
на
я/

 р
аб
оч
ая

 о
де
ж
да

); 

сп
ор
ти
вн
ы
х 
ме
ро
пр
ия
ти
й,

 о
б-

щ
еш
ко
ль
ны
х 
пр
аз
дн
ик
ов

; 
сп
ор
ти
вн
ы
х 
ме
ро
пр
ия
ти
й,

 о
б-

щ
еш
ко
ль
ны
х 
пр
аз
дн
ик
ов

; 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
эм
о-

ци
и 
от

 т
во
рч
ес
ко
го

 п
ро
це
сс
а 

(р
ис
ов
ан
ия

/ у
ча
ст
ия

 в
 л
ит
ер
а-

ту
рн
ы
х 
ин
сц
ен
ир
ов
ка
х 
и 
др

.),
 

ин
те
ре
с к

 у
ро
ка
м 
из
об
ра
зи
те
ль

-
но
го

 и
ск
ус
ст
ва

 и
 м
уз
ы
ки

;  

– 
пр
оя
вл
яе
т

 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
эм
о-

ци
и 
от

 т
во
рч
ес
ко
го

 п
ро
це
сс
а 

(р
ис
ов
ан
ия

/ у
ча
ст
ия

 в
 л
ит
ер
а-

ту
рн
ы
х 
ин
сц
ен
ир
ов
ка
х 
и 
др

.),
 

ин
те
ре
с к

 у
ро
ка
м 
из
об
ра
зи
те
ль

-
но
го

 и
ск
ус
ст
ва

 и
 м
уз
ы
ки

;  

– 
пр
оя
вл
яе
т

 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
эм
о-

ци
и 
от

 т
во
рч
ес
ко
го

 п
ро
це
сс
а 

(р
ис
ов
ан
ия

/ у
ча
ст
ия

 в
 л
ит
ер
а-

ту
рн
ы
х 
ин
сц
ен
ир
ов
ка
х/

 п
ро
ек
т-

но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 и
 д
р.

), 
ин
те

-
ре
с к

 у
ро
ка
м 
из
об
ра
зи
те
ль
но
го

 
ис
ку
сс
тв
а 
и 
му
зы
ки

; 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
эм
о-

ци
и 
от

 т
во
рч
ес
ко
го

 п
ро
це
сс
а 

(р
ис
ов
ан
ия

/ у
ча
ст
ия

 в
 л
ит
ер
а-

ту
рн
ы
х 
ин
сц
ен
ир
ов
ка
х/

 п
ро
ек
т-

но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

/ с
ос
та
вл
ен
ия

 
со
чи
не
ни
й 
по

 и
лл
ю
ст
ра
ци
ям

 и
 

ре
пр
од
ук
ци
ям

 к
ар
ти
н 
и 
др

.),
 

ин
те
ре
с к

 у
ро
ка
м 
из
об
ра
зи
те
ль

-
но
го

 и
ск
ус
ст
ва

 и
 м
уз
ы
ки

;  
– 
пр
оя
вл
яе
т

 и
нт
ер
ес

 к
 со
бс
тв
ен

-
но
й 
тв
ор
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и;

 
– 
пр
оя
вл
яе
т

 и
нт
ер
ес

 к
 со
бс
тв
ен

-
но
й 
тв
ор
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
и 

тв
ор
че
ст
ву

 св
ер
ст
ни
ко
в;

 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 и
нт
ер
ес

 к
 со
бс
тв
ен

-
но
й 
тв
ор
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
и 

тв
ор
че
ст
ву

 св
ер
ст
ни
ко
в;

 

– 
пр
оя
вл
яе
т

 и
нт
ер
ес

 к
 со
бс
тв
ен

-
но
й 
тв
ор
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
и 

тв
ор
че
ст
ву

 св
ер
ст
ни
ко
в;

 
 

– 
пр
ин
им
ае
т

 у
ча
ст
ие

 в
 а
на
ли
зе

 
те
кс
та

 у
пр
аж
не
ни
я,

 н
ап
ис
ан

-
но
го

 в
 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
м 
ст
ил
е 

(с
ти
хи

 и
 п
ро
за

)/ 
пр
ои
зв
ед
ен
ий

 
ис
ку
сс
тв
а 

(л
ит
ер
ат
ур
ны
е 
пр
ои
з-

ве
де
ни
я,

 т
еа
тр
ал
ьн
ы
е 
по
ст
а-

но
вк
и,

 п
ро
из
ве
де
ни
я 
ж
ив
оп
ис
и 

и 
му
зы
ки

); 
 

– 
пр
ин
им
ае
т

 у
ча
ст
ие

 в
 а
на
ли
зе

 
те
кс
та

 у
пр
аж
не
ни
я,

 н
ап
ис
ан

-
но
го

 в
 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
м 
ст
ил
е 

(с
ти
хи

 и
 п
ро
за

)/ 
пр
ои
зв
ед
ен
ий

 
ис
ку
сс
тв
а 

(л
ит
ер
ат
ур
ны
е 
пр
ои
з-

ве
де
ни
я,

 т
еа
тр
ал
ьн
ы
е 
по
ст
а-

но
вк
и,

 п
ро
из
ве
де
ни
я 
ж
ив
оп
ис
и 

и 
му
зы
ки

) ;
 

– 
пр
ин
им
ае
т

 у
ча
ст
ие

 в
 а
на
ли
зе

 
те
кс
та

 у
пр
аж
не
ни
я,

 н
ап
ис
ан

-
но
го

 в
 х
уд
ож
ес
тв
ен
но
м 
ст
ил
е 

(с
ти
хи

 и
 п
ро
за

)/ 
пр
ои
зв
ед
ен
ий

 
ис
ку
сс
тв
а 

(л
ит
ер
ат
ур
ны
е 
пр
ои
з-

ве
де
ни
я,

 т
еа
тр
ал
ьн
ы
е 
по
ст
а-

но
вк
и,

 п
ро
из
ве
де
ни
я 
ж
ив
оп
ис
и 

и 
му
зы
ки

); 
 

– 
вы
ра
ж
ае
т

 со
бс
тв
ен
но
е 
от
но
ш
е-

ни
е 
к 
св
ое
й 
и 
чу
ж
ой

 п
ис
ьм
ен

-
но
й 
ра
бо
те

, м
ож
ет

 о
ха
ра
кт
ер
и-

зо
ва
ть

 п
ис
ьм
ен
ну
ю

 р
аб
от
у 
на

 
ос
но
ве

 в
не
ш
не
го

 в
ос
пр
ия
ти
я 

(х
ор
ош
о/
пл
ох
о;

 к
ра
си
во

/н
ек
ра

-
си
во

); 

– 
вы
ра
ж
ае
т

 со
бс
тв
ен
но
е 
от
но
ш
е-

ни
е 
к 
св
ое
й 
и 
чу
ж
ой

 п
ис
ьм
ен

-
но
й 
ра
бо
те

, м
ож
ет

 о
ха
ра
кт
ер
и-

зо
ва
ть

 п
ис
ьм
ен
ну
ю

 р
аб
от
у 
на

 
ос
но
ве

 в
не
ш
не
го

 в
ос
пр
ия
ти
я 

(х
ор
ош
о/
пл
ох
о;

 к
ра
си
во

/н
ек
ра

-
си
во

; а
кк
ур
ат
но

/н
еа
кк
ур
ат
но

); 

– 
вы
ра
ж
ае
т

 со
бс
тв
ен
но
е 
от
но
ш
е-

ни
е 
к 
св
ое
й 
и 
чу
ж
ой

 п
ис
ьм
ен

-
но
й 
ра
бо
те

, м
ож
ет

 о
ха
ра
кт
ер
и-

зо
ва
ть

 п
ис
ьм
ен
ну
ю

 р
аб
от
у 
на

 
ос
но
ве

 в
не
ш
не
го

 в
ос
пр
ия
ти
я 

(х
ор
ош
о/
пл
ох
о;

 к
ра
си
во

/н
ек
ра

-
си
во

; а
кк
ур
ат
но

/н
еа
кк
ур
ат
но

; 
гр
ам
от
но

/н
ег
ра
мо
тн
о)

;  

– 
вы
ра
ж
ае
т

 со
бс
тв
ен
но
е 
от
но
ш
е-

ни
е 
к 
св
ое
й 
и 
чу
ж
ой

 п
ис
ьм
ен

-
но
й 
ра
бо
те

, м
ож
ет

 о
ха
ра
кт
ер
и-

зо
ва
ть

 п
ис
ьм
ен
ну
ю

 р
аб
от
у 
на

 
ос
но
ве

 в
не
ш
не
го

 в
ос
пр
ия
ти
я 

(х
ор
ош
о/
пл
ох
о;

 к
ра
си
во

/н
ек
ра

-
си
во

; а
кк
ур
ат
но

/н
еа
кк
ур
ат
но

; 
гр
ам
от
но

/н
ег
ра
мо
тн
о 

); 
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1 
кл
ас
с 

2 
кл
ас
с 

3 
кл
ас
с 

4 
кл
ас
с 

–
м
ож
ет

 о
бъ
яс
ни
т
ь, 
по
че
му

те
кс
т 

«к
ра
си
вы
й»

 (н
ал
ич
ие

 си
-

но
ни
мо
в,

 а
нт
он
им
ов

, ф
ра
зе
ол
о-

ги
зм
ов

, э
пи
те
то
в,

 ср
ав
не
ни
й,

ол
иц
ет
во
ре
ни
й)

;

–
м
ож
ет

 о
бъ
яс
ни
т
ь,

 п
оч
ем
у

те
кс
т 

«к
ра
си
вы
й»

 (р
аз
но
об
ра
зи
е

пр
ед
ло
ж
ен
ий

 п
о 
их

 си
нт
ак
си
че

-
ск
ой

 ст
ру
кт
ур
е;

 н
ал
ич
ие

 си
но

-
ни
мо
в,

 а
нт
он
им
ов

, ф
ра
зе
ол
о-

ги
зм
ов

, э
пи
те
то
в,

 ср
ав
не
ни
й,

ол
иц
ет
во
ре
ни
й,

 сл
ов

 с 
пе
ре
но
с-

ны
м 
зн
ач
ен
ие
м)

;
–
пр
оя
вл
яе
т

 ст
ар
ат
ел
ьн
ос
ть

 и
 а
к-

ку
ра
тн
ос
ть

 п
ри

 в
ы
по
лн
ен
ии

пи
сь
ме
нн
ы
х 
ра
бо
т;

–
пр
оя
вл
яе
т

 ст
ар
ат
ел
ьн
ос
ть

 и
 а
к-

ку
ра
тн
ос
ть

 п
ри

 в
ы
по
лн
ен
ии

пи
сь
ме
нн
ы
х 
ра
бо
т;

–
пр
оя
вл
яе
т

 ст
ар
ат
ел
ьн
ос
ть

 и
 а
к-

ку
ра
тн
ос
ть

 п
ри

 в
ы
по
лн
ен
ии

пи
сь
ме
нн
ы
х 
ра
бо
т;

–
пр
оя
вл
яе
т

 ст
ар
ат
ел
ьн
ос
ть

 и
 а
к-

ку
ра
тн
ос
ть

 п
ри

 в
ы
по
лн
ен
ии

пи
сь
ме
нн
ы
х 
ра
бо
т;

2.
4.

7.
2.

 П
он
им
ан
ие

 ц
ен
но
ст
и 
кн
иг
и 

–
зн
ае
т

 о
б 
эл
ем
ен
та
рн
ы
х 
пр
ав
и-

ла
х 
об
ра
щ
ен
ия

 с 
кн
иг
ой

, с
ле

-
ду
ет

 и
м;

–
зн
ае
т

 о
 п
ра
ви
ла
х 
бе
ре
ж
но
го

 о
т-

но
ш
ен
ия

 к
 к
ни
ге

, с
ле
ду
ет

 и
м,

м
ож
ет

 о
бъ
яс
ни
т
ь д
ля

 ч
ег
о 
эт
о

не
об
хо
ди
мо

;

–
по
ни
м
ае
т

 н
ео
бх
од
им
ос
ть
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2.5. Компетенции учителя начальных (смешанных) классов  
В дидактике сформулированы четыре установки, которые лежат в ос-

нове деятельности любого учителя: 
— принятие разнообразия обучающихся (восприятие различий между 

обучающимися как ресурс и самоценность образовательного про-
цесса); 

— стремление поддерживать каждого обучающегося (планка ожида-
ний учителя должна быть одинаково высока для достижений всех 
учеников); 

— стремление к работе с коллегами (сотрудничество и работа в команде 
необходимы для каждого учителя); 

— стремление к личностному и профессиональному росту (преподава-
ние является также процессом учения, причём учитель ответственен 
за собственное непрерывное образование). 

Соответственно, компетенции учителя в условиях внедрения компе-
тентностного подхода в обучение формулируются следующим образом: 

— компетенция организации процесса учения; 
— компетенция организации процесса обучения; 
— компетенция выбора содержания обучения; 
— компетенция планирования содержания обучения; 
— компетенция выбора обучающих материалов; 
— компетенция организации процесса оценивания; 
— компетенция определения у обучающихся уровня усвоения учебного 

материала; 
— компетенция, связанная с рефлексией собственной обучающей дея-

тельности. 
Компетенции учителя взаимосвязаны и предполагают систематическое 

совершенствование обучающей деятельности педагога, что должно найти от-
ражение в портфолио учителя. Портфолио учителя включает документы о си-
стематическом повышении профессиональной квалификации учителя; ре-
зультаты самообразования: списки опубликованных учителем методических 
статей с выходными данными, оттиски (ксерокопии) статей учителя; рецензии 
на изученные учителем методические статьи и монографии других авторов, 
составленные учителем; поурочные планы открытых уроков; разработки вне-
классных мероприятий по русскому языку и литературному чтению; отчеты, 
содержащие самооценку достигнутых результатов, в профессиональной дея-
тельности и пр.  
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III. Оценивание на компетентностных 
уроках литературного чтения 

3.1. Общие положения  
При оценивании, как и при обучении в целом, должны быть соблюдены 

требования инклюзивного образования: отсутствие дискриминации и равно-
правие всех учащихся независимо от их национальной принадлежности, пола, 
состояния здоровья и прочих различий; гибкость системы оценивания, осно-
ванная на учёте способностей ребенка; создание благоприятной среды для рас-
крытия способностей детей при оценивании.  

Система оценки достижения планируемых результатов — один из ин-
струментов реализации требований компетентностно-ориентированного Стан-
дарта по литературному чтению, обеспечивающий необходимое качество обра-
зования. 

Система оценивания призвана обеспечить оценку динамики индивиду-
альных достижений обучающихся с учётом стартового уровня в процессе осво-
ения Стандарта по литературному чтению, ориентировать образовательную 
деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
на формирование их функциональной грамотности. Оценивание не должно 
нарушать благоприятную образовательную среду, способствующую гармонич-
ному развитию каждого обучаемого.  

Оценочная деятельность предполагает вовлечённость всех субъектов об-
разовательной деятельности (обучающихся и их родителей, учителей, практи-
ческого психолога школы, школьной администрации и пр.). 

Оценивание реализуется на основе единой системы критериев, имеет 
рефлексивную основу и опирается на самоанализ, самоконтроль и взаимное 
оценивание. 

Основным объектом системы компетентностной оценки, её содержа-
тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися Стандарта по литературному чтению, сформулированные в 
форме описания предметных, общепредметных и духовно-нравственных ком-
петенций.  

Основными функциями оценки являются ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения Стандарта 
по литературному чтению, получение адекватной обратной связи, позволяю-
щей эффективно управлять процессом обучения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности явля-
ются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. 
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Интерпретация результатов оценивания проводится с учётом условий и 
особенностей деятельности всех субъектов учебного процесса.  

В процессе компетентностного оценивания учитывается степень усво-
ения знаний, умений, навыков и сформированности компетенций. 

При компетентностном обучении используется две формы оценива-
ния: формирующее и итоговое оценивание. Формирующее оценивание пред-
ставляет собой составную часть обучения, проводится учителем систематиче-
ски различными способами, при этом учитель комментирует оцениваемую ра-
боту устно и письменно, дает рекомендации по устранению ошибки и улучше-
нию выполненной самостоятельно работы, предлагает или разрабатывает сов-
местно с обучаемыми критерии оценивания и предлагает оценить свою работу 
или работу одноклассника. Формирующее оценивание предназначено для си-
стематического контроля формирования знаний, навыков, умений и компе-
тенций. Итоговое оценивание при компетентностном подходе осуществля-
ется после изучения темы, в конце четверти, полугодия, учебного года, оно 
также имеет значение при переводе обучаемого с одной образовательной сту-
пени на другую.  

Оценочная деятельность соотносится с оценками и отметками: 
— «отлично» (отметка «5»), отражает высокую степень усвоения учеб-

ного материала и сформированности компетенций. Устные ответы 
ученика правильные и полные, содержат примеры и их краткий 
комментарий; тестовые задания выполнены не менее чем на 95 %; 
письменные задания оценены в соответствии с требованиями про-
граммы, предъявляемыми к работам, выполненным на «отлично»;  

— «хорошо» (отметка «4»), отражает достаточную степень усвоения 
учебного материала и сформированности компетенций. Устные от-
веты ученика в принципе правильные, но недостаточно подробные, 
не содержат комментариев примеров; тестовые задания выполнены 
не менее чем на 75 %; письменные задания оценены в соответствии 
с требованиями программы, предъявляемыми к работам, выполнен-
ным на «хорошо»;  

— «удовлетворительно» (отметка «3»), отражает факт поверхностного 
усвоения учебного материала и недостаточной сформированности 
компетенций. Устные ответы ученика непоследовательные и сбив-
чивые, не содержат примеров; для ответа требуются наводящие во-
просы; тестовые задания выполнены не менее чем на 50 %; письмен-
ные задания оценены в соответствии с требованиями программы, 
предъявляемыми к работам, выполненным на «удовлетворительно»;  

— «неудовлетворительно» (отметка «2»), отражает факт отсутствия у 
обучающегося каких-либо предметных знаний и формируемых ком-
петенций. Обучающийся не может сформулировать даже краткого 
ответа на вопросы учителя; тестовые задания выполнены менее чем 
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на 50 %; письменные задания оценены в соответствии с положени-
ями программы, предъявляемыми к работам, выполненным на «не-
удовлетворительно». 

Система оценивания опирается на использование разнообразных форм 
и методов оценки, взаимодополняющих друг друга и позволяющих получить 
необходимую и достаточную информацию об уровне достижений обучающихся 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

3.2. Особенности оценки предметных, общепредметных  
и духовно-нравственных результатов  

при компетентностном подходе 
Оцениваться должны не воспроизведённые по образцу знания и умения, 

а только их использование в новой (незнакомой) ситуации. Такое оценивание 
является интегрированным, объединённым показателем сформированности 
предметных, общепредметных и духовно-нравственных компетенций. 

Оценка и отметка должны быть известны и понятны учащимся. Допол-
нительная возможность исправить отметку при повторном тестировании или 
самостоятельно совершенствовать собственную работу исключит необходи-
мость сравнивать одних учеников с другими, это позволит сопоставлять отно-
шение к учёбе, добросовестность, старательность, ответственность, трудолю-
бие, перенести акцент с оценки на самооценку.  

Результаты образования можно разделить на три группы:  
1) результаты образования, которые можно определить количественно, 

в % или каких-то иных измеряемых параметрах. Это, чаще всего, результаты 
оценивания предметных компетенций; 

2) результаты образования, которые можно определить только квали-
метрически, т.е. описательно или в виде балльной шкалы, например: высокий, 
средний, низкий. Это, чаще всего, результаты оценивания общепредметных 
компетенций. 

3) результаты образования, которые невозможно легко и явно обнару-
жить; они часто не видны, так как относятся к внутренним, глубинным пере-
живаниям личности школьника. Эти результаты невозможно точно спрогно-
зировать, можно только создать условия для того, чтобы они возникали (если 
речь идёт о положительном эффекте), или наоборот — устранять предполага-
емые условия, из-за которых появляются отрицательные эффекты. К таким 
результатам относятся духовно-нравственные компетенции. 

Оценивание предметных результатов представляет собой оценку до-
стижения обучающимся планируемых результатов по литературному чтению. 
Предметные результаты содержат в себе систему базовых понятий предмета 
«Литературное чтение», а также систему предметных действий, которые 
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направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

Освоение Стандарта обеспечивается освоением базовой системы знаний, 
которые включают совокупность таких знаний, умений и учебных действий, 
которые необходимы для продолжения обучения по предмету и реально дости-
жимы для абсолютного большинства обучающихся. 

Объектом оценки предметных компетенций являются действия обучаю-
щегося с предметным содержанием, выполняемые в таких формах, как: осо-
знанное чтение, ответы на вопросы, составление текстов и вопросов, все виды 
пересказов и др. 

Итоговой оценке (отметке) подлежат только предметные результаты об-
разовательной деятельности, и они выставляются в баллах в табеле успевае-
мости ученика.  

При определении итоговых оценок (отметок) обучающихся – четвертных 
или годовых – далеко не всегда следует опираться на средний арифметиче-
ский показатель. Если школьник демонстрирует в конце учебного года (или 
учебной четверти) устойчивую предметную мотивацию, проявляет успехи в 
различных аспектах учебной деятельности – коллективной и индивидуаль-
ной — его результаты могут быть оценены вне зависимости от среднего ариф-
метического показателя более высокой отметкой.  

Оценка общепредметных компетенций представляет собой оценку до-
стижения планируемых результатов освоения Стандарта по литературному 
чтению, описанных в разделе 2.3. «Общепредметные компетенции». 

Основным объектом оценки общепредметных результатов служит сфор-
мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-
тельных универсальных учебных действий. Уровень сформированности уни-
версальных учебных действий можно оценить, используя следующие формы: 
1) решение диагностических задач, составленных с целью выявления уровня 
сформированности конкретных УУД; 2) решение диагностических задач, скон-
струированных на основе межпредметных связей, указанных в разделе 1.5 
настоящего Стандарта. 

Общепредметные результаты можно оценить, осуществляя различные 
мероприятия: 

— итоговые (административные проверочные работы на предметном 
или межпредметном материале в конце четверти, в конце года), ко-
торые позволяют оценить уровень сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информа-
цией, а также оценить уровень сформированности ряда коммуника-
тивных и регулятивных действий; 

— текущая, тематическая, промежуточная диагностика, которая позво-
ляет оценить уровень сформированности познавательных, коммуни-
кативных и регулятивных УУД, которые не подлежат проверке в 
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ходе стандартизованных (рассчитанных на индивидуальное выпол-
нение) оценочных мероприятий; 

— неперсонифицированные мероприятия для оценивания типа 
наблюдения, анонимного тестирования, анкетирования и др., позво-
ляющие оценить параметры освоения обучающимися Стандарта по 
литературному чтению и значимые для оценки эффективности об-
разовательной деятельности учителя и педагогического коллектива 
в целом. Эти мероприятия проводятся в ходе внешнего мониторинга 
компетентными в области психолого-педагогических исследований 
специалистами. 

Оценка духовно-нравственных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном разви-
тии, представленных в разделе 2.4. «Духовно-нравственные компетенции вос-
питания и развития» настоящего Стандарта. Духовно-нравственные компе-
тенции достигаются в ходе реализации всех компонентов образовательной де-
ятельности по предмету «Литературное чтение», в том числе внеурочной дея-
тельности. 

Основным объектом оценки духовно-нравственных результатов явля-
ется сформированность таких качеств, как: 1) самопознание и самоуправле-
ние; 2) гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам чело-
века; 3) нравственные чувства и этическое сознание; 4) трудолюбие, творче-
ское отношение к учению, труду; 5) ценностное отношение к здоровью и здоро-
вому образу жизни; 6) ценностное отношение к природе, окружающей среде; 
7) ценностное отношение к прекрасному, представление об эстетических иде-
алах и ценностях. 

Духовно-нравственные результаты можно оценить, осуществляя раз-
личные мероприятия: 1) мониторинг эффективности воспитательной деятель-
ности, проводимый в форме опросов, анкетирования, тестирования, наблюде-
ния; 2) мониторинг активности участия в классных и общешкольных меропри-
ятиях; 3) анализ содержания портфолио (портфель достижений обучающе-
гося).  

Результаты фиксируются в рабочем дневнике классного руководителя. 
Духовно-нравственные результаты не подлежат итоговой оценке, по-

скольку их достижение является компетенцией системы образования в целом, 
а оценка духовно-нравственных результатов осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

3.3. Итоговая оценка по предмету 
Предметом итоговой оценки является также способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на материале системы обязательных знаний, с использованием средств пред-
мета «Литературное чтение». 
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На итоговую оценку по предмету влияют самооценка достижений, пред-
ставленных в портфолио обучающегося, учёт четвертных отметок, выставлен-
ных на основе контрольных работ. Контрольные работы могут быть состав-
лены с целью выявления понимания прочитанных текстов. На основании этих 
оценок (отметок) делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-
зультатов. 

1. «Обучающийся успешно овладел системой обязательных знаний, не-
обходимых для продолжения освоения предмета (предметные результаты), и 
способен использовать их для решения сложных учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета (общепредметные 
результаты)». 

Данный вывод делается в случае фиксации достижения планируемых 
результатов по всем разделам учебной программы оценкой «отлично», а ре-
зультаты выполнения итоговых работ составляют не менее 95 % заданий. 

2. «Обучающийся овладел системой обязательных знаний, необходимых 
для продолжения освоения предмета (предметные результаты), на уровне осо-
знанного произвольного овладения учебными действиями (общепредметные 
результаты)». 

Данный вывод делается в случае фиксации достижения планируемых 
результатов по всем разделам учебной программы оценкой «хорошо», а резуль-
таты выполнения итоговых работ составляют более 75 % заданий. 

3. «Обучающийся овладел системой обязательных знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения освоения предмета (предмет-
ные результаты), не в полном объёме (частично) и способен использовать их 
для решения простейших учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач средствами данного предмета (общепредметные результаты)». 

Данный вывод делается в случае фиксации достижения планируемых 
результатов по всем разделам учебной программы оценкой не ниже «удовле-
творительно», а результаты выполнения итоговых контрольных работ показы-
вают выполнение не менее 50 % заданий в каждой итоговой работе. 

4. Обучающийся не овладел минимумом знаний, необходимых для про-
должения обучения по предмету (предметные результаты), не способен ис-
пользовать их для решения простейших учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета (общепредметные резуль-
таты)».  

Такой вывод делается, когда результаты всех итоговых контрольных ра-
бот показывают выполнение менее 50 % заданий и оценены на «неудовлетво-
рительно». 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе данных 
выводов принимает решение о степени освоения каждым обучающимся учеб-
ной программы по предмету и возможности его перевода в следующий класс 
или на следующий уровень образования. В решении педагогического совета 
следует также указать на достигнутые личностные результаты обучающегося. 
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