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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования - это 

система мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей, 

общественности и социума. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно- 

педагогических условий, реализация, которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

 

Программа начального общего образования МОУ основной школы № 3 г. 

Малоярославца является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива МОУ основной школы № 3 г. Малоярославца 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 3 г. Малоярославца разработана  в  

соответствии  с  требованиями  Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

«31» мая 2021 г. № 286); на основе Федеральной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”, важнейшим положениям Конвенции о правах ребенка; 

Конституции Российской Федерации (ст. 43); Типового положения об 

общеобразовательной средней школе; Устава МОУ основной школы № 3 г. 

Малоярославца. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

✓ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

✓ обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

✓ становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

✓ обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

✓ достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ); 

✓ обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

✓ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

✓ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

✓ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

✓ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

✓ предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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✓ включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г.Малоярославца, Малоярославецкого района, 

Калужской области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

✓ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

✓ переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

✓ ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

✓ признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

✓ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно  воспитательных целей и путей их 

достижения; 

✓ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

✓ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 



• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

• Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

• других видах деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 



• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Основные принципы построения программы: гуманизация и 

культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая 

активность личности. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1. Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе. 

2. Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

школы программа характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

3. Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль). 

4. Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

5. Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся 

к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

6. Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

7. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 



Адресность программы: программа адресована педагогическому коллективу 

МОУ основной школы № 3 г. Малоярославца, обучающимся и их законным 

представителям. 

Характеристика муниципального общеобразовательного учреждения 

МОУ основной школы № 3 г. Малоярославца 

Малоярославецкого района Калужской области 

Год основания - как учебное заведение – 1969 г./ Юридический адрес - 

Россия,249092 Калужская область, г. 

Малоярославец, ул. Школьная д.3 телефон 8 (48431) 5-82-08, 

Е-mail: school3maloyar@mail.ru  

Адрес web-сайта: shkola3maloyaroslavecz-r40.gosweb.gosuslugi.ru 

Условия реализации программы. 

Организационно-педагогические условия: 

Режим работы. В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало 

уроков – в 08.00 часов в первую смену. Продолжительность урока I полугодие 

(1 четверть – 3 урока, 2 четверть – 4 урока) -35 минут, II полугодие -40 минут – 

в 1 классе, после 2-го или 3-го урока динамическая пауза, обучение без 

домашних заданий и бального оценивания знаний учащихся; во 2-4 классах – 4- 

5 уроков по 45 минут, организация 1- разового питания. Продолжительность 

перемен -10 - 20 минут. Формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, внеурочная деятельность (кружки, секции). 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка 

учащихся в неделю не превышает норматив. Продолжительность учебного года 

на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - 12 недель. В 1 классе проводятся дополнительные 

каникулы в феврале месяце. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности: 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС) в значительной степени достигается благодаря эффективно 

составленному УМК. 

УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе 

единых методологических и методических принципов информационно- 

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на 

практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно- 

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно- 

образовательной средой — системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

Позиционировать систему учебников как ядро современной информационно- 

mailto:school3maloyar@mail.ru
https://malschool3.gosuslugi.ru/


образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то, что 

данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для 

чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачественными 

комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям системы 

учебников, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), 

интернет - поддержкой и пр. 

Таким образом, система учебников интегрирована в единую методическую 

систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет- 

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы начального общего образования 

Специалисты Функции 

Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса 

Педагог- 

предметник 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса (учитель музыки, 
физической культуры, английского и немецкого языков) 

Педагог- Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 



психолог развития ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
развитию и социальной защите ребенка, изучает психолого- 

медико-педагогические особенности, микросреду и условия 
жизни детей, выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации и своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку, выступает посредником 

между ребенком и учреждением, семьей, средой, 
специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

Административн 
ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

Информационно 
- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая ремонт техники, системное 
администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов владеют современными образовательными 

технологиями. Все учителя имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам 

Материально-техническая база ОУ. 

Количество объектов недвижимости/ Здание по ул. Школьная д.3 

Общая площадь учебных кабинетов 260.3 кв.м 

Количество учебных кабинетов 7 

Наличие спортивного зала да 

Площадь актового зала нет 

Площадь библиотеки и актового зала 40 кв.м 

Библиотечный фонд школы 15148 экз 

- учебный фонд 7163 экз 

- фонд художественной, научно-популярной, 
справочной литературы 

7985 экз 
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Наличие столовой, буфета есть (столовая на 60 мест) 

Техническая оснащенность:  

-количество персональных 
компьютеров(начальная школа) 

48 ноутбука 

в том числе:  

- кол-во компьютеров, используемых 
администрацией 

3 

- количество интерактивных досок 2 (кабинеты начальных 
классов) 

Наличие медицинского кабинета есть 

Наличие спортивной площадки Есть 

Горячее водоснабжение Есть 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
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имеющий опорный характер. К числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности МОУ ООШ №3 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно – нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

• учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 



решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 



инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Метапредментные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково 

– символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

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

Метапредметные результаты — освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся 1 класса научатся: 

• принимать учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

• выполнять учебные действия в громкоречевой форме. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу 

действия; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Учащиеся 2 класса научатся: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 



материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 
Учащиеся 3 класса научатся: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся 1 класса научатся: 

• осуществлять фиксацию выборочной информации об окружающем мире; 

• использовать знаково-символические средства; 

• строить сообщения в устной форме; 
• на основе подводящего диалога осуществлять анализ и синтез объектов; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

• строить рассуждения в форме простых суждений об объекте; 

• обобщать, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 
• устанавливать аналогии; 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотеки; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 

• создавать схемы для решения задач; 

• произвольно строить сообщения в устной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

• строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно владеть общими приёмами решения задач. 

Учащиеся 2 класса научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе и схемы для 

решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 

• анализировать объекты с выделением существенных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• находить причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах; 

• обобщать общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 

• создавать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания для указанных логических операций; 

• строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Учащиеся 3 класса научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, 
цифровые), в открытом контролируемом информационном пространстве; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся 1 класса научатся: 

• использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 
• учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

• иметь собственное мнение; 

• приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания; 

• задавать вопросы; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и интересы; 

• ориентироваться относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно последовательно передавать 

партнёру необходимую информацию; 
• задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнёром; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 



Учащиеся 2 класса научатся: 

• использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической 

формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 
Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

• учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• осваивать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• доказывать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно передавать 

партнёру необходимую информацию; 

• задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнёром; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Учащиеся 3 класса научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• учитывать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

• учитывать и контролировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать мнения и подходы к решению проблемы; 

• обосновывать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 



–учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 
–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

–положительной адекватной дифференцированной самооценкина основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

–установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 



–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
–различать способ и результат действия; 

–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
–использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

–рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 
–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



–   допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
–формулировать собственное мнение и позицию; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

–строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнера; 
–использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

–с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 



информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

✓ находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

✓ определять тему и главную мысль текста; 

✓ делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

✓ вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

✓ устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

✓ сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

✓ понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

✓ понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

✓ понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

✓ использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
✓ ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 
✓ работать с несколькими источниками информации; 

✓ сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 
✓ пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

✓ соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 



✓ формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

✓ сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

✓ составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

✓ составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

✓ высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

✓ оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

✓ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

✓ участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
✓ сопоставлять различные точки зрения; 

✓ соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

✓ в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 



компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

✓ использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

✓ организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

✓ вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

✓ рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

✓ сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

✓ подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

✓ описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

✓ собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 



✓ редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

✓ пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

✓ искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 
✓ заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

✓ создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

✓ создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

✓ готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 
✓ создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

✓ создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

✓ размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

✓ пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
✓ представлять данные; 

✓ создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 



✓ создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

✓ определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

✓ планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования; 

✓ моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение 

русского языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 

обучающихся по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 



Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнаци-онального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; 

• об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

• использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 
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Литературное чтение 

Программа по Литературному чтению для 

каждого класса отражает основные направления 

работы: 

1) формирование техники чтения и приемов 

понимания текста – правильного типа читательской 

деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир 

человеческих отношений, нравственных ценностей; 

воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как 

искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение 

элементов литературоведческого анализа текстов и 

практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями; 

4) развитие устной и письменной речи (в том 

числе значительное обогащение словаря); развитие 

творческих способностей детей. 

Предметные результаты по учебному 

предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность    положительной 
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мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) первоначальное представление о 

многообразии жанров  художественных 

произведений и произведений устного народного 

творчества; 

овладение элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры 
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фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

5) овладение техникой смыслового чтения 
вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

В курсе литературного чтения реализуются 

следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

• овладение функциональной грамотностью; 
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• овладение техникой чтения, приемами 

понимания и анализа текстов; 

• овладение умениями, навыками различных 

видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и 

начальное литературное образование»: 

• определение и объяснение своего 

эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

• приобщение к литературе как искусству 

слова; 

• приобретение и первичная систематизация 

знаний о литературе, книгах, писателях. 
Задачи данного курса: 

1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических 

Представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно 
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воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно – 

популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Результаты обучения литературному 

чтению по годам обучения: 

Клас 

с 

Речевые 

умения 

Учебно- 

языковые 
умения 

Правописные 

умения 

1-й 

клас 

с 

• осмысленное, 

правильное 

чтение целыми 

словами; 

• ответы на 

вопросы 

учителя по 

содержанию 

прочитанного; 

• подробный 

пересказ текста; 

• составление 

устного 

• высказывание 

своего 

отношения к 

героям 

прочитанных 

произведений 

• соотношение 

авторов, 

названий и 

героев 

прочитанных 

произведений; 

• умение 

различать 

рассказы и 

стихотворения 
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 рассказа по 
картинке; 

• заучивание 

наизусть 

небольших 
стихотворений. 

  

2-й • осознанное, • размышления о • умение 

клас правильное, характере и относить 

с выразительное поступках героя; произведение к 
 чтение целыми • высказывание одному из 
 словами; своего жанров: сказка, 
 • понимание отношения к пословица, 
 смысла заглавия прочитанному загадка, 
 произведения; (что песенка, 
 выбор наиболее почувствовал, о скороговорка; 
 подходящего чем захотелось различать 
 заглавия из подумать), народную и 
 данных; своего литературную 
 самостоятельно понимания (авторскую) 
 е авторского сказку; 
 озаглавливание замысла (о чем • умение 
 текста; думал, что находить в 
 • умение делить чувствовал сказке зачин, 
 текст на части, автор) концовку, 
 озаглавливать  троекратный 
 части;  повтор и др. 
 • умение  сказочные 
 выбирать  приметы; 
 наиболее  • умение 
 точную  относить 
 формулировку  сказочных 
 главной мысли  героев к одной 
 из ряда данных;  из групп 
 • подробный и  (положительны 
 выборочный  е, 
 пересказ текста;  отрицательные, 
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 • составление 

устного 

рассказа о герое 

прочитанного 

произведения 

по плану 

 герои- 

помощники, 

нейтральные 

персонажи); 

• соотнесение 

авторов, 

названий и 

героев 

прочитанных 

произведений 

3-й • осознанное, • умение по ходу • относить 

клас правильное, чтения произведения к 

с выразительное представлять жанрам 
 чтение; картины, устно рассказа, 
 • умение выражать повести, пьесы 
 самостоятельно (рисовать) то, по 
 прогнозировать что представили; определенным 
 содержание • высказывание и признакам; 
 текста по аргументирован • различать в 
 заглавию, ие своего прозаическом 
 фамилии отношения к произведении 
 автора, прочитанному, в героев, 
 иллюстрации, том числе к рассказчика и 
 ключевым художественной автора; 
 словам; стороне текста • видеть в 
 • умение (что художественно 
 самостоятельно понравилось из м тексте 
 читать про себя прочитанного и сравнения, 
 незнакомый почему) эпитеты, 
 текст,  олицетворения; 
 проводить  • соотносить 
 словарную  авторов, 
 работу;  названия и 
 • деление текста  героев 
 на части,  прочитанных 



44  

 составление 
простого плана; 

• самостоятельн 

ое 

формулировани 

е главной 

мысли текста; 

• нахождение в 

тексте 

материала для 

характеристики 

героя; 

• подробный и 

выборочный 

пересказ текста; 

• составление 

рассказа- 

характеристики 

героя; 

• составление 

устных и 

письменных 
описаний 

 произведений 

4-й 

клас 

с 

• осознанное, 

правильное, 

выразительное 

чтение; 

• самостоятельн 

ое 

прогнозировани 

е содержания 

текста до 

чтения; 

• самостоятельн 
ое нахождение 

ключевых слов; 

• умение 

аргументирован 

но высказывать 

свое отношение 

к прочитанному, 

к  героям, 

понимать и 

определять свои 

эмоции; 

• понимать и 

формулировать 
свое отношение 

к    авторской 

•  

самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты 

характера и 

поступки, речь, 

отношение 

автора к герою; 

собственное 
отношение к 

герою); 
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 • самостоятельн 

ое освоение 

незнакомого 

текста   (чтение 

про    себя, 

задавание 

вопросов автору 

по ходу чтения, 

поиск  ответов, 

самоконтроль; 

словарная 

работа по ходу 

чтения); 

• вычитывание 

разных уровней 

текстовой 

информации: 

фактуальной, 

подтекстовой, 

концептуальной 

; 

• формулирован 

ие основной 

мысли текста; 

• составление 

простого и 

сложного плана 

текста; 

• написание 

сочинения на 

материале 

прочитанного с 

предварительно 
й подготовкой 

манере письма; 

• иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

• относить 

прочитанное 

произведение к 

определенному 

периоду (XVII 

в., XVIII в., 

XIX в., XX в.); 

соотносить 

автора, его 

произведения 

со временем их 

создания;  с 

тематикой 

детской 

литературы; 

• относить 

произведения к 

жанру басни, 

фантастическо 

й повести по 

определенным 

признакам 

• видеть 

языковые 

средства, 

использованны 

е автором 
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К концу обучения в начальной школе дети будут 

готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным 

плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной 

речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные 

умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость 
работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную 

мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и 
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устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных 
видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа, интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
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ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 
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составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге 

(в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид 

искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре 
сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами 

по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, 
презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 
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художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.3. Иностранный язык (английский, немецкий) 

В основу программы «Иностранный язык» положено: 

1) приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Предметные  результаты по  учебному предмету 

«Иностранный язык» предметной области «Иностранный 

язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном  уровне  в  совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой 

деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир 

моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 
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говорение: уметь вести разные виды диалога в 

стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь 

педагогического работника и одноклассников в процессе 

общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном 

тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные 

и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 

слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; 

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 
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письменная речь: владеть техникой письма; 

заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной 

информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; 

интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на 

слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных 

словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также 

в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих 

учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного 

общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и 

умениями: знание названий 
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родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение  компенсаторными умениями: 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и 

группировать объекты и явления в рамках изучаемой 

тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов МОУ 

СОШ № 1 и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием 

в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения 

общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и 

выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в 

совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее 

дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в 

повседневной жизни: использовать ИКТ для выполнения 
несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 
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знакомить  представителей  других  стран с 

культурой своего народа и участвовать в элементарном 
бытовом общении на иностранном языке. 

 

В результате изучения иностранного языка ученик 

должен 

знать/понимать 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки 

изучаемого языка; 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого 

языка; 

- особенности интонации основных типов 

предложений; 

- название страны (стран) изучаемого языка, ее 

столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских 

литературных произведений страны (стран) изучаемого 

языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского 
фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

✓ понимать на слух речь учителя, одноклассников, 

основное содержание облегченных, доступных по 

объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

✓ участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 

✓ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 
(«кто?», «что?», «где?», «когда?» и отвечать на них); 

✓ кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
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✓ составлять небольшие описания предмета, картинки 

(о природе, школе) по образцу; 

 

✓ читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, доступные по объему 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

✓ читать «про себя», понимать основное содержание 

доступных по объему текстов, построенных на 

изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 

✓ списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

в соответствии с контекстом; 

 

✓ писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

✓ устного общения с носителями иностранного языка, 
развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 

✓ преодоления психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 

✓ ознакомления с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы на иностранном языке; 

✓ более глубокого осознания некоторых особенностей 

родного языка. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, 

т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 
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составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 
писать по  образцу  краткое  письмо  зарубежному 

другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского и немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским и немецким алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 
списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского и немецкого языков и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный и обратно). 

 

1.2.4. Математика и информатика 
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Предметная   область   «Математика и 

информатика» отражает: 

1) использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

Предметные результаты по учебному  предмету 

«Математика» предметной области «Математика и 

информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе 

как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, 

умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
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3) развитие пространственного мышления: 

умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического 

мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и 

контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: 

умения формулировать утверждение (вывод, правило), 

строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с 

использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», 
«некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, 

представленной в графической форме (простейшие таблицы, 

схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и 

делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических 

знаний при решении учебных и практических задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки 

их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов. 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся. 

Классы Должны 

знать 

Должны уметь 



63  

1 класс * 

последовательност
ь чисел от 1 до 
100, уметь
 читать
, записывать    и 
сравнивать эти 
числа, строить  
 их 
графические 
модели, 
определять 
 для 
каждого
 числ
а предыдущее  и 
последующее. 
*названия 
компонентов 
действий сложения 
и вычитания. 
*состав чисел 2-
10, таблицу 
 сложения 
однозначных чисел 
и соответствующих 
случаев
 вычитани
я (на уровне 
автома- 
тизированного 
навыка). 

*общепринятые 

единицы измерения 
этих
 величин
: сантиметр, 
дециметр, 
килограмм, литр. 

*в простейших случаях 
продолжить заданную 
законо- мерность, 
найти
 нарушени
е закономерности. 
*объединять
 совокупност
и предметов в одно целое, 
вы- делять часть 
совокупности, устанавливать 
взаимосвязь между частью и 
целым, 
сравнивать совокупности с 
помощью составления пар. 
*изображать, складывать и 
вычитать числа с помощью 
числового отрезка. 
* выполнять устное 
сложение и вычитание чисел 
в пределах 20 с переходом 
через десяток и в пределах 
100 без перехода 
через разряд. 
*практически измерять 
длину, массу, объем 
различными единицами 
измерения (шаг, локоть, 
стакан и т.д.). 
* решать с 
комментированием по 
компонентам действий 
уравнения вида 
а + х = Ь, а-х = Ь, х-а = Ь. 
* анализировать и решать 
простые и составные задачи 
(2 действия) на 
сложение, вычитание и 
разностное сравнение чисел. 
*распознавать простейшие 
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  геометрические
 фигур
ы: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, 
круг, шар, куб, разбивать 
фигуру на 
части, составлять 
 целое из частей 
(в простейших случаях), 
устанавливать
 взаимосвязь между 
целой фигурой и ее час- 
тями. 

2 класс * 

последовательност
ь чисел от 1 до 
1000, уметь
 читат
ь, записывать   и 
сравнивать эти 
числа, строить 
 их 

графические 

модели. 

*таблицу умножения 
однозначных чисел 
и соответствующие 
случаи деления 
(на уровне 
автоматизированног
о навыка). 
*единицы 
измерения длины:
 метр
, дециметр, 
сантиметр, 
миллиметр, 
километр. 
*единицы 

* выполнять письменно 
сложение и вычитание чисел 
в пределах 

1000. 

* правильно выполнять 
устно все четыре 
арифметических 
действия с числами в 
пределах 100 и с числами в 
пределах 1000 в случаях, 
сводимых к 
действиям в пределах 100. 
* выполнять деление с 
остатком чисел в пределах 
100. 
* применять правила 
порядка действий в 
выражениях, 
содержащих 2-3 действия 
(со скобками и без них). 
* решать уравнения вида а-
х = Ъ, а : х = Ъ, х: а = Ъ (на 
уровне навыка) с 
комментированием по 
компонентам действий. 
*анализировать и решать 
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измерения 
площади: 
квадратный 
санти- 
метр, квадратный 

составные текстовые задачи 
в 2- 3 
действия. 
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 дециметр, 
квадратный 
метр. 

*чертить отрезок заданной 
длины, измерять длину 
отрезка. 
* находить
 периметр 
многоугольника по заданным 
длинам его 
сторон и с
 помощью 
измерений. 
* строить на клетчатой 
бумаге квадрат и 
прямоугольник, строить
 окружность при 
помощи циркуля. 
* вычислять
 площадь 
прямоугольника по заданным 
длинам его 
сторон и наоборот, находить 
одну из сторон 
прямоугольника по 
площади и длине другой 

стороны. 
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3 класс * названия 

компонентов 
действий. 
* формулы пути (S = 

V 
• t), стоимости (С = 

а 
• n), работы (A= v • 
t), площади и 
периметра 
прямоугольника (S 
= а • Ъ, P = (a+b) • 
2), уметь их 
использовать для 
решения текстовых 
задач. 
* единицы 
измерения  массы  
и 

времени: 

килограмм, грамм,

 центнер

, 

* читать, записывать и 
сравнивать многозначные 
числа (и пределах 
миллиарда). 
* выполнять письменное 
сложение и вычитание 
многозначных 
чисел, умножение и 
деление многозначного 
числа на однозначное,
 умножение и 
деление чисел на 10, 100, 
1000 и т. д., умножение и 
деление круглых чисел, 
сводящееся к предыдущим 
 случаям 
умножение
 многозначны
х чисел. 
*правильно выполнять 
устные вычисления с 
многозначными 
числами в случаях, сводимых 
к 

 тонна, секунда, действиям в пределах 100. 

минута, час, сутки, *читать числовые и 
буквенные 

неделя, месяц,  
год, 

выражения, содержащие 1-2 

век - и соотношения действия, с
 использованием 

между ними. терминов: сумма, разность, 

* названия месяцев 
и 

произведение, частное. 

дней недели. * использовать изученные 
 свойства операций над 

числами 
 для упрощения вычислений. 
 * применять правила 
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порядка 
 действий в выражениях, 
 содержащих 3-4 действия 

(со 
 скобками и без них). 
 * определять время по часам. 
 * анализировать и  

решать 
 изученные виды текстовых 
 задач в 2-4 действия на 

все 
 четыре

 арифметически
е 

 действия. 
 *решать с 

комментированием 
 по компонентам действий 
 уравнения основных видов (а 

+ 
 х = Ъ, а- х = Ъ, х- а = Ъ, а • 

х=Ъ, а: 
 х = Ъ, х: а = Ь) и 

составные 
 уравнения, сводящиеся к 
 цепочке простых (2 шага). 
 *устанавливать 
 принадлежность множеству 

его 
 элементов, обозначать 
 элементы множеств на 
 диаграмме Венна, находить 
 объединение и пересечение 
 множеств. 
 * в простейших случаях 
 осуществлять 

систематический 
 перебор вариантов. 
 * выполнять простейшие 
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  преобразования фигур на 

плоскости, уметь находить 

объединение и пересечение 

фигур. 

4 класс * названия 

компонентов 
действий. 
* формулы пути (S 
= V • t), стоимости 
(С = а • n), работы 
(А = V • t), 
 площади и 
периметра 
прямоугольника (S 
= а • Ь, Р=(а + b) • 
2), площади 
прямоугольного 
треугольника (S = 
(а • b): 2), уметь их 
использовать для 
решения текстовых 
задач. 
*соотношения 
между изученными 
единицами длины, 
площади, объема, 
массы, времени и 
уметь использовать 
эти соотношения в 
вычислениях. 

*выполнять прикидку и 
письменные действия с 
многозначными числами. 
*выполнять устные 
вычисления с 
многозначными числами, 
сводящиеся к действиям с 
числами в пределах 100. 
*вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих 3-5 действий (со 
скобками и без них), на 
основе знания правила о 
порядке выполнения 
действий. 
* записывать в буквенном 
виде изученные свойства 
операций над числами, а 
также использовать их для 
упрощения вычислений. 
*читать числовые и 
буквенные выражения, 
содержащие 2-3 действия, с 
использованием терминов: 
сумма, разность, 
произведение, частное. 
* находить числовые 
значения буквенных
 выражений, содержащих 1-
3 действия, при заданных 
числовых значениях 
входящих в них букв. 
* анализировать и решать 
изученные виды текстовых 
задач в 3-5 действий на все 
четыре
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 арифметические 
действия. 
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  *решать с комментированием 
по компонентам действий 
составные
 уравнени
я, сводящиеся к цепочке 
простых (2-3 шага). 
* находить координаты точек 
на луче и строить точки по их 
координатам,
 вычислять расстояние 
между двумя точками 
координатного луча. 
*находить цену деления 
шкалы, изображать 
одновременное движение 
двух объектов с помощью 
координатного луча. 
* находить скорость 
сближения и скорость 
удаления двух объектов для 
всех случаев 
одновременного движения, 
ре- шать задачи на 
встречное движение и 
движение в противоположных 
направлениях с помощью 
формулы одновременного 

дви- жения (S = Vс6л • t встр). 
* читать и записывать 
дроби, наглядно изображать 
дроби с помощью
 геометрических фигур и 
точками числового луча. 
* сравнивать, складывать и 
вычитать дроби с 
одинаковыми знаменателями 
и одинаковыми числителями. 
* находить часть от числа, 
выраженную дробью, и число 
по его части, выраженной 
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дробью. 
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  * измерять углы и строить 
углы с помощью 
транспортира. 
* сравнивать значения 
величин с помощью таблиц, 
круговых, столбчатых и 
линейных диаграмм, читать 
графики движения. 

 

В результате изучения курса математики 

обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами 

важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 
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проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 
результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие 

логические  связки  и  слова  («…и…»,  «если…  то…», 

«верно/неверно, что…»,  «каждый»,  «все», «некоторые», 

«не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 
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интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать 

нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора 

с опорой на этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных 

особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, 

умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие 

описания особенностей православных культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 
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православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства. 

43.6.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного 

характера о роли личных усилии для нравственного развития 

человека; 

2) формирование умения анализировать и давать 

нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать 

нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и 

поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики; 



81  

6) формирование умения строить суждения оценочного 

характера о значении нравственности в жизни человека, 

коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские 

традиционные семейные ценности, нравственные нормы 

поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

9) формирование умения  объяснять  значение слов 

«милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной 

жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства. 

Планируемые результаты освоения предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» 

включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской 
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культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В  результате  освоения  каждого  модуля  курса 

выпускник научится: 

✓  понимать значение нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

✓  поступать в соответствии с нравственными 

принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

✓  осознавать ценность человеческой жизни, 
необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

✓ развивать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

✓ ориентироваться в вопросах нравственного 

выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 

✓  раскрывать содержание основных 

составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

✓ ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

✓ на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

✓ излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

✓ соотносить нравственные формы поведения с 

нормами православной христианской 

религиозной морали; 

✓ осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓  развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

✓  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

✓  выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 
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на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

✓ акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

✓ раскрывать содержание основных 

составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

✓ ориентироваться в истории возникновения 

исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

✓ на примере исламской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

✓ излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

✓ соотносить нравственные формы поведения с 

нормами исламской религиозной морали; 

✓ осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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✓ развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

✓ устанавливать взаимосвязь между 

содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

✓ выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

✓ акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

✓ раскрывать содержание основных 

составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

✓ ориентироваться в истории возникновения 

буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

✓ на примере буддийской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 
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✓ излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 

✓ соотносить нравственные формы поведения с 

нормами буддийской религиозной морали; 

✓ осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

✓ устанавливать взаимосвязь между 

содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

✓ выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

✓ акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

✓  раскрывать содержание основных 

составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
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календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

✓ ориентироваться в истории возникновения 

иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

✓ на примере иудейской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

✓ излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

✓ соотносить нравственные формы поведения с 

нормами иудейской религиозной морали; 

✓ осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

✓ устанавливать взаимосвязь между 

содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

✓ выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
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✓ акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

✓ раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

✓ ориентироваться в истории возникновения 

религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования 

в России; 

✓ понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России; 

✓ излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

✓ соотносить нравственные формы поведения с 

нормами религиозной морали; 

✓ осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

✓ развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 
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самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

✓ устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

✓ выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

✓ акцентировать внимание на религиозных 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

✓ раскрывать содержание основных 

составляющих  российской  светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

✓ на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

✓ излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей и 

общества; 



90  

✓ соотносить нравственные формы поведения с 

нормами российской светской (гражданской) 
этики; 

✓ осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

✓ устанавливать взаимосвязь между содержанием 

российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

✓ выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

✓ акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» 
обучающиеся на уровне начального общего образования: 

✓ получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико- 

ориентированных знаний о природе, человеке 
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и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

✓ обретут чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской 

идентичности; 

✓ приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

✓ получат возможность осознать свое место в мире 

на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

✓  познакомятся с некоторыми способами 

изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том 
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числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

✓ получат возможность приобрести базовые 

умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

✓ примут и освоят социальную роль 

обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Предметные результаты по учебному 

предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного 

отношения к своей семье исемейным 

традициям, школы, родному краю,России, 

ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) первоначальные представления о 

природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии 

объектов и явлений природы; связи мира 
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живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о 

традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного 

края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); 

6) умение решать в рамках 

изученного материала познавательные, в том 
числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений 

работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной 

среде; 

8) приобретение опыта проведения 

несложных групповых и индивидуальных 
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наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам 

безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей  среде, в том 

числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет 

и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

В результате изучения курса выпускники заложат 

фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

К концу 1-го класса учащиеся должны знать: 

– роль руки и слов в общении; 

– роль опыта – как источника благосостояния людей; 
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– что человек узнает мир с помощью органов чувств, 

памяти, ума, родителей, учителей и книг; 

– что такое общение и какова его роль в жизни 

человека; 
– что такое город; 

– основные профессии людей и взаимопомощь людей 

разных профессий; 

– основные природные богатства (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, подземные кладовые, живые организмы 

и человек) и их роль в жизни человека; 

– свойства живых организмов (питание, дыхание, 

рост, размножение) и их отличия от неживых предметов; 

– основные черты сходства и различий растений и 

животных; 
– основные группы домашних животных и растений; 

– отличительные особенности человека от животных; 

– элементарные сведения о строении человека; 

– правила поведения в природе; 

– основные признаки каждого времени года. 

Учащиеся должны уметь: 

– называть окружающие предметы и обнаруживать их 

взаимосвязи; 

– пользоваться словами, указывающими направление 

и время; 

– наблюдать, делать умозаключения; 

– пользоваться книгой для ответа на возникающие 

вопросы; 
– различать профессии людей; 

– различать природные богатства, живые и неживые; 

– различать растения и животных; 

– приводить примеры названий 5–10 дикорастущих 
растений и животных; 

– приводить примеры названий 5–10 культурных 
растений и домашних животных; 

– оценивать правильность поведения в природе; 
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– оценивать правильность поведения в быту (правила 

общения, правила ОБЖ, уличного движения). 
К концу 2-го класса учащиеся должны знать: 

– элементарные сведения о трех состояниях вещества; 

– что Земля имеет форму шара; 

– что горизонт – воображаемая линия; 

– основные стороны света; 

– элементарные сведения по астрономии (космос, 

небесные тела: планеты, звезды); 

– закон всемирного тяготения; 

– связь смены дня и ночи и времен года с вращением 

Земли и ее обращением вокруг Солнца; 
– как себя вести при грозе; 

– основные этапы круговорота воды в природе; 

– элементарные сведения о погоде; 

– что глобус – модель Земли; 

– условные обозначения глобуса и карты; 

– части света, материки и океаны; 

– характерные особенности равнин, гор, рек, озер, 

островов, полуостровов, морей, океанов; 

– основные природные зоны; 

– географические закономерности размещения 

хозяйства людей; 
– политическую карту, крупнейшие страны и города; 

– части света и их основные особенности; 

– о возрастающем нарушении нашей планеты 

человеком и способах ее спасения. 
Учащиеся должны уметь: 

– использовать законы и правила для осмысления 

своего опыта; 

– пользоваться книгой для ответа на возникающие 

вопросы; 
– различать утро, день, вечер и ночь; 

– различать времена года по основным признакам; 

– уметь пользоваться календарем и часами; 

– показывать линию горизонта; 
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– определять стороны горизонта при помощи 

компаса; 

– описывать погоду, вести и анализировать дневник 

наблюдений за погодой; 
– определять температуру с помощью термометра; 

– владеть элементарными приемами чтения карты 

(определение суши и воды, высоты и глубины, 

форм земной поверхности, условных обозначений); 

– показывать на карте части света, материки и океаны; 

– уметь находить и показывать на карте равнины, 
горы, реки, озера, моря, океаны; 

– показывать основные географические объекты на 

физической карте в разных частях света; 

– распознавать ландшафты основных природных зон; 

– перечислять порядок их расположения на планете; 

– находить и показывать на карте природных зон 

основные природные зоны; 

– находить и показывать на политической карте 

важнейшие страны и города; 

– беречь богатства природы в повседневной жизни; 

– уважительно относиться к другим народам, 

живущим на Земле. 

К концу 3-го класса учащиеся должны знать: 

– что такое тело; 

– что такое вещество; свойства твердых, жидких и 

газообразных веществ; 

– что такое энергия; 

– элементарные сведения о круговороте веществ; 

– значение кислорода для дыхания живых организмов 
и человека; 

– роль Солнца как главного источника тепла и света 

на Земле для существования живых 

организмов и человека на Земле; 

– основные компоненты экосистемы (растения, 

животные, грибы, бактерии, воздух, вода, почва); 
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– об основных экосистемах (озеро, болото, луг, лес, 

поле) и их специфике; 
– что такое почва и какова ее роль в плодородии; 

– основные группы растений (хвойные, цветковые), 

животных (насекомые, пауки, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), 

грибы и бактерии. 

– Родина, общество, государство, закон; 

– культура; 

– история, времена Древней Руси, Московского 
государства, Российской империи, Советской 

России и СССР, Современная Россия; 

– демократия (конституция, гражданин, выборы, 

президент, Государственная дума); 
– государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

– применять законы и правила к природным 

процессам и предсказывать конечный результат в 
совокупности взаимосвязанных явлений; 

– различать твердые тела, жидкости и газы; 

– приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой; 

– выделять звенья круговорота веществ; 

– классифицировать живые организмы по их ролям 

(«профессиям») в круговороте веществ, 
выделять цепи питания в экосистемах; 

– определять принадлежность растений и животных к 

основным изученным систематическим 

группам; 

– уметь проводить наблюдения за растениями и 

животными; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного 

отношения к живым организмам. 

– узнавать о жизни людей из исторического текста, 

карты и делать выводы; 
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– отличать предметы и порядки, созданные людьми 

(культуру), от того, что создано природой; 

– объяснять, что такое общество, государство, 

история, демократия; 
– по году определять век, место события в прошлом; 

– отличать друг от друга времена Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, Советской 

России и СССР, современной России. Узнавать современные 

герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу; 

– объяснять свое отношение к родным и близким 

людям, к прошлому и настоящему родной страны. 
К концу 4-го класса учащиеся должны знать: 

– об изготовлении орудий труда и возникновении 
речи – как об основном отличии человека от животных; 

– об основных органах и системах органов человека, 
их функциях; 

– о болезнях и мерах борьбы с ними, о значении 

физкультуры; 

– об основных этапах становления человека и его 

разума; 

– важность воды для жизни живых организмов и 
человека; 

– основные свойства льда, воды и пара (как твердого 

тела, жидкости и газа); 
– основные свойства воздуха (как газа); 

– применение важнейших полезных ископаемых; 

– об экологических кризисах на Земле, вызванных 

деятельностью человека; 
– о единственной стратегии выживания человечества 

– вписывании своего хозяйства в круговорот веществ 

биосферы. 

– личность, характер, эмоции, чувства; 

– совесть, мораль, право; 

– эпохи Всемирной истории: Первобытный мир, 

Древний мир, Средние века. Новое время, Новейшее время; 
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– расы, национальность; религии мира; атеизм; ООН, 

общечеловеческие ценности; основные права человека и 
права ребенка, глобальные проблемы современности. 

Учащиеся должны уметь: 

– находить противоречия между хозяйством человека 

и природой и предлагать способы их устранения; 

– объяснять элементарные процессы, проходящие в 

собственном организме и применять свои знания для 

составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

– ухаживать за своим телом; 

– составлять правильный режим дня; 

– оценивать правильность поведения в жизни с точки 

зрения ведения здорового образа жизни; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного 

отношения к природе. 

– по поведению людей узнавать, какие они 

испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 

характера; 

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в 

истории человечества; 

– объяснять различия между людьми современного 

человечества: отличать граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов; 

– объяснять, какие интересы объединяют тебя с 

твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами 

твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

– замечать и объяснять, какие поступки людей 

противоречат человеческой совести, правилам поведения 

(морали и праву), правам человека и правам ребенка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления 

видимых нарушений. 

Для проведения контроля и оценивания учебных 

достижений обучающихся по окружающему миру учителями 

используется сводная таблица требований по предмету. 
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Линии развития учащихся средствами предмета 

«Окружающий мир» по годам обучения: 

Классы Умение объяснять мир Умение определя 

к миру 

1 класс • называть окружающие предметы и их 
взаимосвязи; 

• объяснять, как люди помогают друг 

другу жить; 

• называть живые и неживые природные 

богатства и их роль в жизни человека; 

• называть основные особенности 

каждого времени года 

• оценивать прави 
людей в природе; 

• оценивать прави 

в быту (правила о 

ОБЖ, уличного д 

2 класс • объяснять отличия твердых, жидких и 
газообразных веществ; 

• объяснять влияние притяжения Земли; 

• связывать события на Земле с 

расположением и движением Солнца и 

Земли; 

• наблюдать за погодой и описывать ее; 

• уметь определять стороны света по 

солнцу и по компасу; 

• читать и пользоваться глобусом и 

картами, находить и показывать на них 

части света, материки и океаны; 

• называть основные природные зоны и 

их особенности 

• оценивать прави 
людей в природе; 

• уважительно от 

народам, живущи 

3 класс Естествознание 

• приводить примеры тел и веществ, 
твердых тел, жидкостей и газов, 
действия энергии; 

• приводить примеры взаимосвязей 
между живой и неживой природой; 

• объяснять значение круговорота 
веществ в природе и жизни человека; 

• приводить примеры живых 

организмов разных «профессий»; 

Естество 

• доказывать необ 
бережного отнош 
к живым организ 
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 • перечислять особенности хвойных и 
цветковых растений; животных 

(насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

Обществознание 

• узнавать о жизни людей из 

исторического текста, карты и делать 

выводы; 

• отличать предметы и порядки, 
созданные людьми (культуру), от того, 

что создано природой; 

• объяснять, что такое общество, 

государство, история, демократия; 

• по году определять век, место события 
в прошлом; 

• отличать друг от друга времена 

Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте 

границы и столицу 

 

Общество 

• учиться объясня 
отношение к родн 

людям, к прошло 
родной страны 

4 класс Естествознание 

• объяснять роль основных органов и 
систем органов в организме человека; 

• применять знания о своем организме в 

жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

• называть основные свойства воздуха 

как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твердых тел; 

• объяснять, как человек использует 

свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

• объяснять,  в  чем  главное отличие 

Естество 

• оценивать, что п 
а что вредно; 

• доказывать необ 

бережного отнош 

организмам 
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 человека от животных; 

• находить противоречия между 

природой и хозяйством человека, 
предлагать способы их устранения. 

Обществознание 

• по поведению людей узнавать, какие 
они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты 

характера; 

• отличать друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества; 

• объяснять различия между людьми 

современного человечества: отличать 

граждан разных государств; 
национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов 

Общество 

• объяснять, каки 

тебя с твоими род 

друзьями, земляк 

твоей страны, чт 

людей на Земле в 

• замечать и объяс 

людей противоре 

совести, правилам 

(морали и праву), 

правам ребенка. П 

ты сам можешь с 

исправления види 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 
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планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами; 
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ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности 

и пути ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание 

образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на 

уровне начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться 



107  

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности – способности оценивать и выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации 

своего творческого потенциала в духовной и художественно- 

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие 

традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской 

идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую  оценку и выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего  мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания 

и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области 

«Искусство» должны обеспечивать по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»: 

1) выполнение   творческих   работ с 

использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; 
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3) овладение умением рисовать с натуры, по 

памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и 

композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные 

особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты 

графических редакторов для обработки фотографических 

изображений и анимации. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные  средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих 
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изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации 

путем трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

 
1.2.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и 

предметных   результатов   освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся 

будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация 

к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
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использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, 

эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале,   развитии   художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы 

должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
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умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности 

обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся 

должны научиться в дальнейшем применять знания, умения 

и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения 

и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально- 

театральной жизни школы, города, региона. 
По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и 

профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее 

известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и 

оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные 

произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение  исполнять  свою  партию  в 

xope с сопровождением и без сопровождения. 
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Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает 

о различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах 

симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных 

певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и 

профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных 

возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных 
музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных 

произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 
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Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской 

Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с 

сопровождением и без сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного 

музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. 

Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные 

округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также 

произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре 

(ансамбле) 
Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на 

элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в 

оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – 

дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет 

основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов 

в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности 

синтезатора. 
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Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. 

Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 

бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: 

мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, 

контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования обучающийся получит возможность 

научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий; представлять 

широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.9. Труд (технология) 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-
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технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, воспитание ориентации на будущую 

трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического 

знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и  организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии 

  

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, 

эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие   гибкости   и   вариативности   мышления,   способностей к 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям,  понимания  ценности  предшествующих  культур,  

отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, 

важности ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
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аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности,    мотивации    успеха    и    достижений,    

стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 

каждого года обучения: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: работы с 

бумагой и картоном, с пластичными материалами, с природным 

материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

  

3. Конструирование и моделирование: работа с 

конструктором (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации), конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации). 

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации). 

В  процессе  освоения  программы по  труду  (технологии)  обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа  с  геометрическими  фигурами,  телами,  

именованными  числами), 
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«Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности,  законов  и  правил  декоративно-прикладного  

искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности), 

«Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд 

(технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов.  Использование  конструктивных  особенностей  материалов 
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при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) и 

изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приемов работы,  последовательности  

изготовления  изделий).  Правила  экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приемы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и 

другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приемы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка 

«на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

  

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, 

шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
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Конструирование и моделирование 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль  и другое) и способы их  создания. Общее 

представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия  и  результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  

действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение  труда  (технологии)  в  1  классе  способствует  освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в

 пределах изученного); 

  

воспринимать и использовать предложенную инструкцию

 (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в

 объяснении учителя или в учебнике), использовать ее в 
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работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме (по 

содержанию изученных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

действовать  по  плану, предложенному учителем,  работать с  опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

принимать участие  в  парных, групповых, коллективных видах  работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество. 

  

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 
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представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

другие). Изготовление изделий с уч етом данного принципа. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. 

Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника 

на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование  и  сравнение  элементарных  физических,  

механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов   в   процессе   изготовления   изделия:   разметка   

деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги 

и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих  способов  обработки 

материалов в  зависимости  от  вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз,  схема.  Чертежные  инструменты  –  линейка  (угольник,  циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 
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(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых 

углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

  

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства.  Строчка  

прямого  стежка  и  ее  варианты  (перевивы,  наборы) и (или) строчка 

косого стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания   гармоничной   композиции.   Симметрия,   способы   разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда 
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универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
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понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою 

деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения

 практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

  

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность  процесса  деятельностного  освоения  мира  человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные 

производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком 

инженерных задач на основе изучения природных законов – жесткость 

конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 
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Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель 

(лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов.  Разнообразие  технологий  и  способов  обработки  

материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала (например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллаж и   другие).  Выбор  материалов  по   их   

декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), знание приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений 

  

и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из разверток. 

Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого 

чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчетов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и 
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другие) и (или) петельной строчки для  соединения  деталей  изделия  и  

отделки.  Пришивание  пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор», по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным,   декоративно-художественным).   

Способы   подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жесткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учетом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию тр ехмерной конструкции в развертку (и 

наоборот). 

ИКТ 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с  доступной  

информацией (книги,  музеи,  беседы  (мастер -классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word 

или другим. 

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
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деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных 

условий; классифицировать изделия по самостоятельно

 предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические

 средства представления информации для создания 

моделей и макетов изучаемых объектов; на основе анализа информации 

производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для  решения  учебных  и  практических  задач,  в  том  числе  Интернет, 

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор 
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вариантов и способов выполнения задания. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

ее решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недоч еты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы ее защиты. 
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Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или   собственного   замысла,   поиск   оптимальных   конструктивных и  

технологических решений).  Коллективные, групповые и  индивидуальные 

  

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические  материалы  –  ткани,  полимеры  (пластик,  поролон). 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными 

(измененными) требованиями к изделию. 

Технология  обработки  бумаги  и   картона.  Подбор  материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование  умений  выполнять  разные  способы  разметки с 

помощью чертежных инструментов. Освоение доступных 

художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и областях использования. Дизайн одежды в 

зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петельного стежка и ее варианты («тамбур» и 

другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 
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Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе конструктора, по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско- технологических проблем на всех этапах аналитического 

и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

ИКТ 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск  дополнительной информации по  

тематике  творческих и проектных работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций, подбирать материал и инструменты, 

выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов (изделий) с учетом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

  

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

использовать  знаково-символические  средства  для  решения  задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих 

и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; использовать средства информационно-коммуникационных
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 технологий 

для решения учебных и практических задач,

 в том числе Интернет, 

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, 

высказывать свое отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в  жизни  каждого  человека,  ориентироваться  в  традициях  

организации и оформления праздников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять ее в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить кор рективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

  

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 
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проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение 

других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к 

разной оценке своих достижений. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и  духовно-нравственными ценностями,  

принятыми в  обществе  правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отраженных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды,  эстетические  чувства  –  эмоционально-положительное  

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, 

образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
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проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные 

  

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в  терминах и  понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать   обобщения   (технико-технологического   и    декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- 

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 
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Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в  

учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать 

с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для  решения  учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет с  

контролируемым  выходом),  оценивать  объективность  информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное

 мнение и идеи, 

  

аргументированно их  излагать, выслушивать разные мнения,  учитывать 

их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 



140  

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 

экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 
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шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и 

другие), выполнять доступные технологические приемы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; ориентироваться в наименованиях 

основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку 

изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь

 изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», 

«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила 

гигиены труда; 

рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образцы (по 

вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, 

фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и 

работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по 
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шаблону, 

  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму 

деталям и изделию сгибанием,  складыванием, вытягиванием,  

отрыванием, сминанием,  лепкой и прочее, собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в  коллективных 

работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами, их социальное значение. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

понимать  смысл понятий «инструкционная» («технологическая») 

карта, 

«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка»,

 «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно -

прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
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рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или  

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с  опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

  

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, 

угольника) с опорой на простейший чертеж (эскиз), чертить окружность с 

помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить 

объемную конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой 

развертки; определять  неподвижный  и  подвижный  способ  соединения  

деталей 

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; 

конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические,   конструкторские)   в   самостоятельной   интеллектуальной 

и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – свое или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 
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выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать   особенности   проектной   деятельности,   осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», 

«шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно- прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и другие); читать чертеж развертки и выполнять разметку 

разверток с помощью 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

  

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать   простейшие  задачи   технико-технологического  характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми 

(дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций, использовать их при решении простейших 
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конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно- 

коммуникационных  технологий  для  поиска  необходимой  информации 

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

формировать общее  представление о  мире  профессий,  их  социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях 

в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту 

  

или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
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выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по 

фольге), комбинировать различные способы в зависимости от 

поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, 

PowerPoint; решать творческие задачи, мысленно создавать и 

разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 

деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 

 
1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне 

начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету 
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«Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение  использовать основные 

гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в 

игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила 

честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками 
плавания (при наличии в Организации материально- 

технической базы — бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на успешное выполнение 
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учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на 

их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на 

уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с 
трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и 

масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и 
приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и 
акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 
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Учебный курс «Шахматы в школе» изменяет характер 

и содержание труда 

учащихся, требуя приложений всей совокупности 

человеческих сил и 

способностей: интеллектуальных, духовно- 

нравственных и эмоциональных. 

Основное содержание учебного курса составляют 

средства, максимально 

удовлетворяющие требованиям ФГОС начального 

общего образования. 

«Шахматы в школе» – курс, который может быть 

использован в 

общеобразовательной школе для изучения шахматной 
теории и практики и 

включён в целостный образовательный процесс. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования, ориентированным на становление личностных 

харак-теристик выпускника начальной школы, по окончании 

4 класса у школьника должны быть сформированы 

следующие навыки: умение сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками, находить выходы из спорных ситуаций, 

решать проблемы творческого и поискового характера, 

планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, сравнивать, 

анализировать, обобщать, проводить аналогии и 

устанавливать причинно-следственные связи и пр. 

Шахматная игра как полифункциональный предмет – 

это универсальный ин-струмент к познанию разных сфер 

человеческой деятельности, который в полной мере может 

способствовать формированию вышеуказанных личностных 

характеристик выпускника начальной школы, а также 

откроет уникальные возможности когнитивного развития 

младших школьников, так как именно этот возраст является 

сенситивным периодом в развитии таких важных 
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психических функций, как память, внимание, воображение, 

абстрактное и понятийное мышление, интеллект. 

Целью программы является создание условий для 

гармоничного когнитивного развития детей младшего 

школьного возраста посредством массового их вовлечения в 

шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, 

образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

• массовое вовлечение детей младшего 
школьного возраста в шахматную игру; 

 

• приобщение детей младшего школьного 

возраста к шахматной культуре; 

• открытие новых знаний, формирование умений 

и навыков игры в шахматы; 

 

• выявление, развитие и поддержка одарённых 

детей в области спорта, привлечение 

• обучающихся, проявляющих повышенный 
интерес и способности к занятиям 

• шахматами, в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

 

Образовательные задачи способствуют: 

 

• приобретению знаний из истории развития шахмат; 

 

• постижению основ шахматной игры, получению 

знаний о возможностях шах- 

матных фигур, особенностях их взаимодействия; 

 

• овладению приёмами матования одинокого короля 

различными фигурами, 
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способами записи шахматной партии, тактическими 

приёмами в типовых 

положениях; 

 

• освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле; 

 
• знакомству с методами краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

• изучению приёмов и методов шахматной борьбы с 

учётом возрастных особен- 

ностей, индивидуальных и физиологических 

возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на 

формирование: 

 

• представлений об интеллектуальной культуре вообще 

и о культуре шахмат в 

частности; 

• первоначальных умений саморегуляции 

интеллектуальных и эмоциональных 
проявлений. 

 

• Воспитательные задачи способствуют: 

 

• приобщению детей к самостоятельным занятиям 

интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

 

• воспитанию положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимо- 

действия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности; 

 

• формированию у детей устойчивой мотивации к 
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интеллектуальным занятиям. 

B результате освоения обязательного минимума 

знаний при обучении по данной программе обучающиеся 

начальной школы (1–4 классы) должны: 

• приобрести знания из истории развития шахмат, 

представления о роли шахмат иих значении в жизни 
человека; 

 

• владеть терминологией шахматной игры, понимать 

функциональный смысл и направленность действий 

при закреплении изученного шахматного материала; 

 

• приобрести навык организации отдыха и досуга с 

использованием шахматной 

• игры. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной 
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обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в МОУ основной школе № 3 г. Малоярославце 

являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности школы как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

✓ стартовую педагогическую диагностику; 

✓ текущую и тематическую оценку; 

✓ портфолио; 

✓ психолого-педагогическое наблюдение; 

✓ внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

✓ независимая оценка качества образования; 

✓ мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся 

к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических  задач, а также   в  оценке уровня 

функциональной   грамотности   обучающихся.  Он 
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обеспечивается  содержанием  и  критериями оценки,  в 

качестве которых выступают  планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 
✓ оценки предметных и метапредметных результатов; 

✓ использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

✓ использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

✓ использования форм работы, обеспечивающих 
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возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

✓ использования мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные 

действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение  — сформированность 

внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление 

личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание 

основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её 
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разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг 

оценки: 

 

• сформированности внутренней  позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской 

идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая 

осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 
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• сформированности мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий 

других людей   с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, 

во-первых,  в  ходе  неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, 

обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений 

Вторым методом оценки личностных результатов 

учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках 
накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 
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• является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений 

учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности 

развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их 

родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт 

носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя. 

 

1. Выборки детских работ — формальных и 

творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

–по русскому, родному языку и литературному 

чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи 

монологических  и  диалогических  высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

–по математике — математические диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру  —  дневники 

наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

–по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, 

фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
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творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–по технологии — фото- и видеоизображения 

продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

–по физкультуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные 

учителя-предметники,   школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, 

закрепленных в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля 

достижений в целом ведется на критериальной основе, 

поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить 

их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на 

основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося 

универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 

2) о сформированности основ умения учиться, 

понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

Личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 
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учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает 

оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, 
сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 

• умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

 

• способность к осуществлению логических 
операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 
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установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 
при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

✓ универсальных учебных познавательных действий; 

✓ универсальных учебных коммуникативных действий; 

 

✓ универсальных учебных регулятивных действий. 
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Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

 

✓ сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

✓ объединять части объекта (объекты) по 

определённому при-знаку; 

✓ определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 

✓ находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 

✓ выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 

✓ устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 

2) базовые исследовательские действия: 

✓ определять разрыв между реальным и желательным 

состоя-нием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 
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✓ с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

 

✓ сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 

✓ проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

✓ формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

✓ прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

 

3) работа с информацией: 

✓ выбирать источник получения информации; 

✓ согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

✓ распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа 

её проверки; 

✓ соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 
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правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

✓ анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

✓ самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

✓ воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

✓ проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

✓ признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

✓ корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

✓ строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

✓ создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

✓ готовить небольшие публичные выступления; 

✓ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

✓ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 
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задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

✓ принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

✓ проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

✓ ответственно выполнять свою часть работы; 

✓ оценивать свой вклад в общий результат; 

✓ выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

✓ планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

✓ выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

 

2) самоконтроль: 

✓ устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 

✓ корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как учителем в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Для оценки предметных 

результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и 

способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении 
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итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки 

являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных 

результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Содержательный контроль и оценка предметных 

достижений обучающихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 

ная работа Сентябрь Определяет актуальный 

уровень   знаний, 

необходимый    для 

продолжения обучения, а 

также намечает  «зону 

ближайшего развития» и 

предметных  знаний, 

организует 

коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

по пятибалльно 

оценивания. 

остоятель 
работа 

Не более 
одного 1 раза в 

Направлена,  с одной 
стороны, на возможную 

Обучающийся 
оценивает все 
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 месяц (5-6 
работ в год) 

коррекцию результатов 

предыдущей  темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

которые он в 

Учитель  про 

оценивает вып 

школьником 

определяет 

выполненных 

качество их вы 

Далее ученик 

свою оценку с 

учителя и опр 

дальнейший 

самостоятельно 
обучающихся. 

ение 

ктной 

чи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

универсальных учебных 

действий 

Экспертная 

соответсвии 

критериями 
проекта. По 

критерию 0-5 ба 

щение 

видуально 

пповых 
ультаций 

Проводится 

1-2 раза в 

неделю 

Ставит задачу 

выравнивания уровня 

знаний учащихся. 

Фиксируется уч 

журнале вн 

деятельности 

овая 

лексная 

та 

Конец 
апреля 

Включает  основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но  и 

развивающего эффекта 

обучения.   Задания 

разного уровня (базовый, 
расширенный) 

Оценивание 

многобалльное, 

по уровням. 

ъявление 

онстрация) 

ижений 

ика за год. 

Май Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 
способен. 

Философия это 

оценки в 

акцента с т 

обучающийся н 
не умеет, к том 
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   знает и умеет; 

педагогическог 

ударения  с  о 
самооценку 

 

Критерии уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение 

типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета по программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный   уровень   (программный)  – 

решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

− либо действие в новой, непривычной 

ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы); 

− либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 
опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации 

– это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» 

(решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) − 

решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка − «превосходно». 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 
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Итоговое оценивание и формы сохранения 

результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования являются достижения в предметных 

грамотностях (компетентностях) и ключевых 

компетентностях при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и 

за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

• результаты текущего оценивания, отражающие 

динамику  индивидуальных образовательных 

достижений учащихся,  продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

 

• результаты итоговых работ, характеризующие 
уровень  освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов 
действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

 

• внеучебные достижения младших школьников. 

При получении начального общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике и 

овладение следующими метапредметными 



174  

действиями: 

– речевыми, среди которых следует 

выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) 

итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету 

и по программе формирования универсальных 
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учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 



176  

основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной 

организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий 
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уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на 

следующий уровень общего образованияпринимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные 

достижения и положительные качестваобучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и 

направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

– даются психолого-педагогические 

рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне 
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обучения. 

Оценка результатов деятельности 

образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов 

итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

– результатов мониторинговых 

исследований разного 

уровня(федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур 

является также текущая оценочная деятельность 

образовательных  организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ 

используется единый, централизованно 



179  

разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

2.1.1. Русский язык 

АЗБУКА 

Авторы: В.Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская и др. 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

ОАО «Издательство «Просвещение» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение 

русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
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способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно- 

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и 
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мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение 
следующих целей: 

 

➢ приобретение обучающимися первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

➢  понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; 

➢ понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

➢  осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

➢ овладение основными видами речевой деятельности 

на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

➢ овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; 

➢ об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

➢ использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 
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➢ развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром 
и дальнейшему успешному образованию. 

 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является признание 

равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся 

направлено на решение практической задачи развития всех 

видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Русский язык» позволит педагогическому работнику: 

➢ реализовать в процессе преподавания русского языка 

современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

➢ определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; 

➢ разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного класса, используя 

распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 
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В федеральной рабочей программе определяются цели 

изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися предмета «Русский язык»: 

личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы 

даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного 

материала по классам, основанного на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, а также объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом 

для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта 

образовательных потребностей и интересов обу-чающихся 

количество учебных часов может быть скорректировано за 

счёт резервных уроков. 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Русский язык» предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательной части его содержания. Содержание рабочей 

программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных 

результатов   обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают  ведущие  идеи  изучения  учебного  предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования и 

подчёркивают пропедевтическое значение уровня 

начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 
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Общее количество часов, отведённых на изучение курса 

«Русский язык» — 675 часов (5 часов в неделю в каждом 

клас-се): в 1 классе 165 часов, во 2—4 классах по 170 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в 

неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа 

литературного чтения (обучение чтению). 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» зависит от 

уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 

недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 

13 до 10 недель. 

 

 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, на основе 

собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание 

текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Восприятие слова 
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как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. 

 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. Установление последовательности звуков в слове 

и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принцип русской графики. Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 

 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и 
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стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку, при списывании. 

 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

 
Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (именах людей, кличках животных); перенос по 

слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели 

и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и 
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мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова.Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 

Синтаксис 
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Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. Восстановление деформированных 

предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; перенос слов (без учёта морфемного членения 

слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопроси-тельный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 
единица речи(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по 

ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

1 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: 

определять отличительные особенности гласных и согласных 

звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 

расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава 

слов: 

выделять признаки сходства и различия; характеризовать 

звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

 
Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному 

учителем правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания 
списка слов. 

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; 
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анализировать графическую информацию модели звукового 

состава слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные 

точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изучен- 

ному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков 

буквами, о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при про- 

ведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при 
списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

 
Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений, с опорой на указание педагога о наличии 



191  

ошибки; оценивать правильность написания букв, 

соединений букв, слов, предложений. 

 
Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить план действий по её достижению, распределять 

роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и 
букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и 

мягких со-гласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 

классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 

звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные 
звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 
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мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных).Деление 

слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки 

(в пределах изученного). 

 
Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря в учебнике) для 

решения практических задач. 

 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение).Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) 
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слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи).Окончание как 

изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть 
слова (наблюдение). 

 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи.Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение).Предложение как единица языка. Предложение 

и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение).Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения.Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

 

Орфография и пунктуация 
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Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках 
животных); 

знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 
Правила правописания и их применение: 

➢ разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; 

➢ проверяемые безударные гласные в корне слова; 

➢ парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

➢ прописная буква в именах собственных: именах, 

фамилиях, отчествах людей, кличках животных, 

географических названиях; 

➢ раздельное написание предлогов с именами 
существительными. 

 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условия-ми устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 



195  

внимание и др.). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной 

и групповой работы. Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Составление устного рассказа с 

опорой на личные наблюдения и на вопросы. Текст. 

Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 

во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

над рядом метапредметных результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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➢ сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями: называть признаки 

сходства и различия; 

➢ сравнивать значение однокоренных (родственных) 

слов: указывать сходство и различие лексического 

значения; 

➢ сравнивать буквенную оболочку однокоренных 

(родственных) слов: выявлять случаи чередования; 

➢ устанавливать основания для сравнения слов: на 
какой вопрос отвечают, что обозначают; 

➢ характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 

➢ находить закономерности в процессе наблюдения за 

языковыми единицами; 

➢ ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

➢ проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

➢ формулировать выводы и предлагать доказательства 

того, что слова являются/не являются однокоренными 

(родственными). 

 

Работа с информацией: 

➢ выбирать источник получения информации: нужный 

словарь учебника для получения информации; 

➢ устанавливать с помощью словаря значения 

многозначных слов; 
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➢ согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

➢ анализировать текстовую, графическую и звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

➢  «читать» информацию, представленную в схеме, 
таблице; 

➢ помощью учителя на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

➢ воспринимать и формулировать суждения о языковых 
единицах; 

➢ проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога; 

➢ признавать возможность существования разных точек 

зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

➢ корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

➢ строить устное диалогическое выказывание; 

➢ строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

➢ устно и письменно формулировать простые выводы 

на осно-ве прочитанного или услышанного текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

➢ планировать с помощью учителя действия по 

решению орфографической задачи; 
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➢ выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

 

Самоконтроль: 

➢ устанавливать с помощью учителя причины 

успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

➢ корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

➢ строить действия по достижению цели совместной 

деятельности при выполнении парных и групповых 

заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной 

работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с помощью 

учителя); 

 

➢ совместно обсуждать процесс и результат работы; 
ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

 

Фонетика и графика 



199  

Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный 

ударный/безударный; согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный; согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 

 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование 

орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). 
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Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. 

Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

 
Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского 

и среднего рода. Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 

3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребле- 

ние в речи. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные 

местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Не определённая форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
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Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые.Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 

➢ разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне 

слова; 

➢ мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

➢ безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

➢ безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне наблюдения); 

➢ раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфо- 
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➢ графическом словаре учебника); 

➢ раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль 

текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. План текста. Составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа.Жанр письма, объявления. Изложение текста по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, си- 

туации применения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 
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в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: 

выделять общие и различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуж- 

дение): выделять особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 

объединять имена существительные в группы по определён- 

ному грамматическому признаку (например, род или число), 

самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации зву- 

ков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, 

склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных учителем 

критериев; 

помощью учителя формулировать цель изменения текста, 

планировать действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за 

языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
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формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 

типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 

текста (на основе предложенных критериев). 

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении 

мини-исследования; 

анализировать  текстовую,  графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как  результата наблюдения за языковыми 

единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- 
ной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование), адекватные ситуации 

общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач при выполнении за- 

даний по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 

окончания, при определении части речи, члена предложения, 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с 

опорой на предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 

(лидера), подчинённого, проявлять самостоятельность, 

организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Раз- 

личные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингви- 

стический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова 

и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор 

слова (по отработанному алгоритму). 
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Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча- 

стей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 
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Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилага- 

тельного от формы имени существительного (повторение). 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 

местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 

классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки; 
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различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа го- 

стья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 

и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 
двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек- 

ста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
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Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

4 классе способствует работе над рядом метапредметных ре- 

зультатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся К 
разным частям речи; устанавливать основания для сравнения 
слов, относящихся к одной части речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи 
они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку 
(например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, 

самостоятельно устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; устно 

характеризовать языковые единицы по заданным при- 

знакам; ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

 
Базовые исследовательские действия: 
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сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскому языку, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, 

синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования); выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; прогнозировать возможное 

развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со сло- 

варями, справочниками в поисках информации, необходи- 

мой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и 

словари; распознавать  достоверную и   недостоверную 

информацию о языковых единицах самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать   элементарные правила  информационной 

безопасности   при поиске для  выполнения заданий по 

русскому  языку  информации в   информационно- 

телекоммуникацонной  сети  «Интернет»;самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адек- 
ватные языковые средства для выражения эмоций в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 



211  

строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование), определяя необходимый в 

данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 
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ложенные образцы, планы, идеи. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего историю 

и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формиру- 

емое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене обще- 

ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; 
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признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям 

(в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной куль- 

туре, восприимчивость к разным видам  искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и 

самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной 

среде дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 

том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка. 
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Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в 

том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные  языковые единицы  (звуки, слова, 
предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы; 
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находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изме- 

нения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выби- 

рать наиболее целесообразный (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистиче- 

ское мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы 

в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- 

ков, родителей, законных представителей) правила информа- 

ционной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» 

(информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 

в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования 

у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

в проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 
зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- 

ной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
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готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования 

у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для полу- 

чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно- 

сти; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ре- 

чевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию язы- 

ковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- 

риалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибки; сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- 

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 

ложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

 

➢ К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; 

➢ вычленять слова из предложений; 

➢ вычленять звуки из слова; 

➢ различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в словах согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]); 

➢ различать ударные и безударные гласные звуки; 

➢ различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие 

и глухие (вне слова и в слове); 

➢ различать понятия «звук» и «буква»; 

➢ определять количество слогов в слове; делить слова 

на слоги 

➢ (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

➢ обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

➢ правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 
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➢ писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

➢ применять изученные правила правописания: 

раздельное на-писание слов в предложении; 

➢ знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

➢ прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

➢ гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

➢ непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

➢ правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 

25 слов; 

➢ писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты 

объёмом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

➢ находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

➢ понимать прослушанный текст; 

➢ читать вслух и про себя (с пониманием) короткие 
тексты 

➢ соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

➢ находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; 

➢ составлять предложение из набора форм слов; 

➢ устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 
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➢ использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

➢ осознавать язык как основное средство общения; 

➢ характеризовать согласные звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости; 

➢ определять количество слогов в слове; 

➢ делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

➢ устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, 

ю, я; 

➢ обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквой ь в середине слова; 

➢ находить однокоренные слова; 

➢ выделять в слове корень (простые случаи); 

➢ выделять в слове окончание; 

➢ выявлять в тексте случаи употребления многозначных 

слов, понимать их значения и уточнять значение по 

учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

➢ распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«что делать?», «что сделать?» и др.; 

➢ распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

➢ определять вид предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 
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➢ находить место орфограммы в слове и между словами 

на изученные правила; 

➢ применять изученные правила правописания, в том 

числе: сочетания чк, чн, чт, щн, нч; проверяемые 

безударные глас-ные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

➢ правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) сло-ва и предложения, тексты объёмом не более 

50 слов; 

➢ писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 

45 слов с учётом изученных правил правописания; 

➢ находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

➢ пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями учебника; 

➢ строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (2—4 предложения на определённую 

тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

➢ формулировать простые выводы на основе 

прочитанного (услышанного) устно и письменно (1— 

2 предложения); 

➢ составлять предложения из слов, устанавливая между 

ними смысловую связь по вопросам; 

➢ определять тему текста и озаглавливать текст, 

отражая его тему; 
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➢ составлять текст из разрозненных предложений, 

частей текста; 

➢ писать подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

➢ объяснять своими словами значение изученных 

понятий; 

➢ использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

➢ объяснять значение русского языка как 

государственного 

➢ языка Российской Федерации; 

➢ характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

вне 

➢ слова и в слове по заданным параметрам; 

➢ производить звуко-буквенный анализ слова (в словах 
с орфо- 

➢ граммами; без транскрибирования); 

➢ определять функцию разделительных мягкого и 

твёрдого знаков в словах; 

➢ устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

➢ различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

➢ находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

➢ выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; 
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➢ подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частей речи; 

➢ распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

➢ определять значение слова в тексте; 

➢ распознавать имена существительные; определять 

грамматические признаки имён существительных: 

род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

➢ распознавать имена прилагательные; 

➢ определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

➢ изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с 

падежом, числом и родом имён существительных; 

➢ распознавать глаголы; различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; 

➢ определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

➢ изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени по родам; 

➢ распознавать личные местоимения (в начальной 

форме); использовать личные местоимения для 

устранения неоправ- 

➢ данных повторов в тексте; 

➢ различать предлоги и 

приставки; 

➢ определять вид предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 

➢ находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

➢ распознавать распространённые и 

нераспространённые предложения; 
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➢ находить место орфограммы в слове и между словами 

на изученные правила; 

➢ применять изученные правила правописания, в том 

числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

➢ непроизносимые согласные в корне слова; 

➢ разделительный твёрдый знак; 

➢ мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

➢ не с глаголами; 

➢ раздельное написание предлогов со словами; 

➢ правильно списывать слова, предложения, тексты 

объёмом 

➢ не более 70 слов; 

➢ писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов 

с учётом изученных правил правописания; 

➢ находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

➢ понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную 

➢ информацию; 

➢ формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1—2 предложения); 

➢ строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (3—5 предложений на определённую 

тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

➢ создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2—4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

➢ определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 
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➢ определять ключевые слова в тексте; 

➢ определять тему текста и основную мысль текста; 

➢ выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; составлять план текста, создавать по 

нему текст и корректировать текст; 

➢ писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или 

➢ самостоятельно составленному плану; 

➢ объяснять своими словами значение изученных 

понятий, использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач; 

➢ уточнять значение слова с помощью толкового 

словаря. 

 

4 класс 

К  концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

➢ осознавать многообразие языков и культур на 

территории Российской Федерации, осознавать язык 

как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

➢ объяснять роль языка как основного средства 

общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка 

➢ Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

➢ осознавать правильную устную и письменную речь 

как показатель общей культуры человека; 

➢ проводить звуко-буквенный разбор слов (в 

соответствии 

➢ с предложенным в учебнике алгоритмом); 

➢ подбирать к предложенным словам синонимы; 

подбирать 

➢ к предложенным словам антонимы; 
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➢ выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту; 

➢ проводить разбор по составу слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; составлять схему состава 

слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

➢ устанавливать принадлежность слова к определённой 

части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

➢ определять грамматические признаки имён 

существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

➢ определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить раз-бор имени прилагательного как 

части речи; 

➢ устанавливать (находить) неопределённую форму 

глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени 

в единственном числе); 

➢ изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи; 

➢ определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственном числе); 

➢ использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

➢ различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания и по 
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➢ эмоциональной окраске; различать распространённые 

и нераспространённые предложения; 

➢ распознавать предложения с однородными членами; 

➢ составлять предложения с однородными членами; 

➢ использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

➢ разграничивать простые распространённые и сложные 

пред-ложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения, без называния терминов); 

➢ составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложно- 

сочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения, без называния терминов); 

➢ производить синтаксический разбор простого 

предложения; находить место орфограммы в слове и 

между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе: 

➢ непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

➢ безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье 

во множественном числе, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

➢ безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

➢ наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на - 

ться и -тся; 

➢ безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
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➢ правильно списывать тексты объёмом не более 85 

слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 

80 слов с учётом изученных правил правописания; 

➢ находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные 

➢ ошибки на изученные правила, описки; 

➢ осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, 

где происходит общение); 

➢ выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

➢ строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (4—6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

➢ создавать небольшие устные и письменные тексты 

(3—5предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

➢ определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельно 

➢ озаглавливать текст с опорой на тему или основную 

мысль; 

➢ корректировать порядок предложений и частей 

текста; 

➢ составлять план к заданным текстам; 

➢ осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 

➢ осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

➢ писать (после предварительной подготовки) 
сочинения на за-данные темы; 

➢ осуществлять в процессе изучающего чтения поиск 

информации; 

➢ формулировать устно и письменно простые выводы 

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

информацию; 

➢ осуществлять ознакомительное чтение в соотвествии 

с поставленной задачей; 

➢ объяснять своими словами значение изученных 
понятий; 

➢ использовать изученные понятия; 

➢ уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, 

➢ том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень 

 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Литературное чтение» (предметная область «Русский язык 

и литературное чтение») включает: пояснительную записку; 

содержание обучения; планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения представлено тематическими 

блоками, которые предлагаются для обязательного изучения 

в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. C учётом того, что выполнение 
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правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных   (определённые   волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

(способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе 

«Совместная деятельность». 

 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при 

изучении того или иного раздела. Последовательность 

тематических блоков в каждом классе носит 

рекомендательный характер и может быть изменена для 

обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Пояснительная записка 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного   развития,   воспитания   и 
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социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих предметов 

уровня начального общего образования, который 

обеспечивает, наряду 

с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы 

с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 

становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения 

в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. 



232  

Достижение заявленной цели определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации 

к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произ- 

ведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами 

по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя 

(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей 

понимание и использование информации для решения 

учебных задач. 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Литературное чтение» представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов и 

рекомендациями по объёму учебного времени. Резервные 

часы по каждому разделу позволяют образовательной 

организации дополнить содержание обучения в соответствии 

с потребностями и способностями обучающихся. 

Образовательной организации предоставляется такая 

возможность (при условии сохранения базовой части 

содержания обучения). Содержание учебного предмета 
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«Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельность, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям 

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в 

произ-ведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания учебного 

предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного 

плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к учебному предмету «Литература», который 

изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение   программы   по   учебному   предмету 

«Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным кур-сом «Обучение грамоте» (180 часов: 
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100 часов учебного предмета «Русский язык» и 80 часов 

учебного предмета «Литературное чтение». Содержание 

курса «Литературное чтение», реализуемого в период 

обучения грамоте, представлено в Федеральной рабочей 

программе учебного предмета «Русский язык»). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», на учебный предмет «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 

2—4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества 

(не менее четырёх произведений). Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, 

например «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные 

(авторские) сказки, например сказка К.Д. Ушинского «Петух 

и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и 

др. (по выбору). 
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Произведения о детях. Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. 

Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, 

А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский. «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Л.Н. Толстой. «Косточка», Е.А. 

Пермяк. «Торопливый ножик», В.А. Осеева. «Три 

товарища», А.Л. Барто. «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев. 

«Лучший друг» 

и др. (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. 

Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и 

др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры 

(не менее шести произведений). Многообразие малых 
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жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их на-значение (веселить, потешать, играть, 

поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре) 

автора по выбору) — герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, действий, нравственно- 

этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки. «Лис и Мышонок», 

Е.И. Чарушин. «Про Томку», М.М. Пришвин. «Ёж», Н.И. 

Сладков. «Лисица и Ёж» и др. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтение произведений о маме (не менее одного автора по 

выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. 

Барто, А.В. Митяева и др.). Осознание нравственно- 

этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина. «Посидим в 

тишине», А.Л. Барто. «Мама», А.В. Митяев. «За что я люблю 

маму» и др. (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном 
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проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф. «Чудо», В.В. Лунин. 

«Я видел чудо», Б.В. Заходер. «Моя Вообразилия», Ю.П. Мо- 

риц. «Сто фантазий» и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

➢ читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

➢ понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

➢ ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 
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➢ различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

➢ анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать 

вопросы по фактическому содержанию; 

➢ сравнивать произведения по теме, настроению, 

которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен 

в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 

(фильм, спектакль и др.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 

отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

➢ читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы; 

➢ участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

или прочитанного текста: слушать собеседника, 

отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

➢ пересказывать (устно) содержание произведения с 

опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

➢ объяснять своими словами значение изученных 

понятий; 

➢ описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в 

случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в 

освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение дого- 

вариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 
2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине 

(на примере не менее трёх произведений И.С. Никитина, 

Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и др). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение 

в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и 

др). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин. «Русь», Ф.П. 

Савинов. «Родина», А.А. Прокофьев. «Родина» и др. (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скоро-говорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт как основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. 
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Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о 

животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, 

место действия, особенности построения 

 

в языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 

народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная 

сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха 

глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», 

рус-ская народная сказка «Снегурочка», сказки народов 

России (1—2 произведения) и др. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. 

Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, 

лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» 

в картинах художников (на примере пейзажей И.И. 

Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и 

др.) и музыкальных произведениях (например, произведения 

П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев. 

«Осень», А.К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», М.М. Пришвин. «Осеннее утро», Г.А. 
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Скребицкий.   «Четыре   художника»,   Ф.И.   Тютчев. 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. 

Соколов-Микитов. «Зима в лесу», С.А. Есенин. «Поёт зима 

— аукает…», И.З. Суриков. «Лето» и др. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не 

менее четырёх произведений) Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения (идея). Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой. «Филиппок», Е.А. 

Пермяк. «Две пословицы», Ю.И. Ермолаев. «Два пирож- 

ных», В.А. Осеева. «Синие листья», Н.Н. Носов. «На горке», 

«Заплатка», А.Л. Барто. «Катя», В.В. Лунин. «Я и Вовка», 

В.Ю. Драгунский. «Тайное становится явным» и др. (по вы- 

бору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по 

выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая 

рыбка», А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке», народная 

сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович», В.И. 

Даль. «Девочка Снегурочка» и др. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 
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рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных — тема 

литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 

Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и др.). 

Отражение образов животных 

в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научно- 

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). Знакомство с художниками-ил- 

люстраторами, анималистами (без использования термина): 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», Л.Н. Толстой. «Лев и мышь», М.М. Пришвин. «Ребята 

и утята», Б.С. Житков. «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов. 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки. «Музыкант», Е.И. Чарушин. 

«Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и др. (по 

выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский 

день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой. «Отец и 

сыновья», А.А. Плещеев. «Песня матери», В.А. Осеева. 
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«Сыновья», С.В. Михалков. «Быль для детей», С.А. 

Баруздин. «Салют» 

и др. (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (автор- 

ская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш.Перро. «Кот в сапогах», 

Х.‑К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка» и др. (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой).  Книга как  источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

➢ читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 



244  

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

➢ сравнивать и группировать различные произведения 

по теме (о Родине, родной природе, детях, животных, 

семье, чудесах 

➢ превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

➢ характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

➢ анализировать текст сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать   последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

➢ анализировать текст стихотворения: называть 

особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 

списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

➢ участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания 

на заданную тему; 

➢ пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

➢ обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

➢ описывать (устно) картины природы; 

➢ сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

рассказы, небольшие сказки; 

➢ участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослу- 

шанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

при чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи. 
Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы. 

 
3 КЛАСС 

ОРодине и её истории. Любовь к Родине и её история — 

важные темы произведений литературы (произведения 

одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 
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сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость 

за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский. «Наше 

Отечество», М.М. Пришвин. «Моя Родина», С.А. Васильев. 

«Россия», Н.П. Кончаловская. «Наша древняя столица» 

(отрывки) и др. (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: 

малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки; по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих цен- 

ностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика 

героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, 

В.М. Конашевича). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 
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Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают 

песни, темы песен. Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песен-ный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, 

русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», 

былина об Илье Муромце и др. (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий 

русский поэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В 

тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и 

др. (по выбору). 
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Творчество И.А. Крылова. Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. И.А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений 

в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов. «Ворона и 

Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и очки» и др. (по 

выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ 

передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. 

Некрасов, А.А.Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, 

К.Г. Паустовский и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как 

одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа 

в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет. «Кот поёт, глаза прищуря», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков. «Осень», С.А. 

Есенин. «Берёза», Н.А. Некрасов. «Железная дорога» 

(отрывок), А.А. Блок. «Ворона», И.А. Бунин. «Первый снег» 

и др. (по выбору). 
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Творчество  Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие 

произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 

(не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация,  развязка. Эпизод как  часть  рассказа. 

Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, различение рассказчика и 

автора произведения. Художественные особенности текста- 

описания, текста-рассуждения. Произведения для чтения: 

Л.Н.Толстой. «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и др. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писате- 

лей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин. «Лягушка- 

путешественница»,И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек», 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» и др. (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не 

менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков. «Про обезьянку», 

К.Г. Паустовский. «Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Ма- 

мин-Сибиряк. «Приёмыш», А.И. Куприн. «Барбос и Жулька» 

и др. (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 
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художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида 

и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев. «На ялике», А. 

Гайдар. «Тимур и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и др. 

(по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее 

двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский и др. (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский. «Денискины 

рассказы» (1—2 произведения), Н.Н. Носов. «Весёлая 

семейка» (1—2 рассказа из цикла) и др. (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- 

трёх авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, 

Х.‑К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей 

о жи-вотных. Известные переводчики зарубежной 

литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен. «Гадкий 

утёнок», Ш. Перро. «Подарок феи» и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 
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иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый 

вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в третьем классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

➢ читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения 

(без отметочного оценивания); 

➢ различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и авторские произведения; 

➢ анализировать текст: обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, делить 

текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию 

произведения, характеризовать героя; 

➢ конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

➢ сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, 

но разным жанрам; произведения одного жанра, но 

разной тематики; исследовать текст: находить 

описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 
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сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; 

составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением 

лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, 

создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки 

процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли ли- 

дера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по 

ролям, инсценировать/драматизировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; 
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выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения 

С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. 

Пескова и др.). Представление 

проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. 

Алексеева). Осознание понятий: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечествен-ной войны (2—3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин. «Родине», В.М. 

Песков. «Родине», А.Т. Твардовский. «О Родине большой 

и малой» (отрывок), С.Т. Романовский. «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1—2 рассказа военно-исторической 

тематики) и др. (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народная духовная культура (произведения по выбору). 
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Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 

для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). 

Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 

событии. Герой былины — защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности 

в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров 

фольклора, народные сказки (2—3 сказки по выбору), сказки 

народов России (2—3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1— 

2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2—3 

произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные  герои,  волшебные  помощники,  язык 
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авторской сказки. Произведения для чтения: А.С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», 

«Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и др. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка.Произведения для чтения: И.А. Крылов. «Стрекоза и 

муравей», «Квартет», И.И. Хемницер. «Стрекоза», Л.Н. 

Толстой. «Стрекоза и муравей» и др. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. Произведения для 

чтения: М.Ю. Лермонтов. «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и др. Литературная 

сказка. 

Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. 

Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь 

как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 
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Произведения для чтения: П.П. Бажов. «Серебряное 

копытце», П.П. Ершов. «Конёк-горбунок», С.Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек» и др. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— 

ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств  поэта,  связанных с 

наблюдениями,  описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. 

Бунин,А.А.Блок, 

К.Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский. «Загадка», 

И.С. Никитин. «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. 

Тютчев. «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет. «Весенний 

дождь», Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист»..», И.А. Бунин. «Листопад» (отрывки) и др. (по 

выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений): рассказ (художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 

из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л.Н. Толстого. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой. «Детство» 

(отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и др. (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А.И. 

Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев. «Капалуха», 

М.М.Пришвин. «Выскочка», С.А Есенин. «Лебёдушка», К.Г. 

Паустовский. «Корзина с еловыми шишками» и др. (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто- 

ров):А.П.Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, 

В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов. «Мальчики», Н.Г. 

Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (отдельные главы), 

М.М. Зощенко. «Лёля и Минька» (1—2 рассказа из цикла), 

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками» и др. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса 

— произведение литературы и театрального искусства (одна 

по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. 

Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак. «Двенадцать 

месяцев» и др. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на 

примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В.Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста 
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юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский. «Денискины 

рассказы» (1—2 произведения по выбору), Н.Н. Носов. 

«Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и др. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произве- 

дений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен. «Дикие 

лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт. «Приключения 

Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен. «Том Сойер» 

(отдельные главы) и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — 

друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации 

в книге: научная, художественная, справочно-иллюстратив- 

ный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в четвёртом классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 



259  

➢ читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

➢ читать про себя (молча), оценивать своё чтение с 

точки зрения понимания и запоминания текста; 

➢ обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, находить в тексте заданный 

эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; 

➢ характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

➢ составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

➢ исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

 
Работа с текстом: 

➢ использовать справочную информацию для 

получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

➢ характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и др.); выбирать книгу в библиотеке в 

соответствии с учебной задачей; 

➢ составлять аннотацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

➢ соблюдать правила речевого этикета в учебном 

диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

➢ пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей; рассказывать о тематике детской литературы, 

о любимом писателе и его произведениях; 

➢ оценивать мнение авторов о героях и своё отношение 

к ним; 

➢ использовать элементы импровизации при 

исполнении фольклорных произведений; 

➢ сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

➢ понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; 

➢ самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга; 

➢ определять цель выразительного исполнения и работы 

с текстом; 

➢ оценивать выступление (своё и одноклассников) с 

точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 

➢ осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 
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➢ участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

➢ соблюдать правила взаимодействия; 

➢ ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства 

учебной 

К воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся 

к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений 

на практике. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естествен-ной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и 
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будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора 

и художественной литературы; 
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понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация  в деятельности  на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного 

уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования у обучающихся 
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будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия. 

 
Познавательные универсальные учебные 

действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать видеоинформацию текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего 

образования у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

в проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 
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дать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 
зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего 

образования у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 
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выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на 

чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, 

детях, семье, родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную 

речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 
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понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не 

менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и 

другому (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 
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2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: переходить 

от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

за-дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с  соблюдением  орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать  на вопросы   и формулировать 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть  отдельные жанры фольклора 

(считалки,  загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 
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описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в  обсуждении  прослушанного/прочитанного 

произведения:   понимать жанровую  принадлежность 

произведения,  формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие 

сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 
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использовать справочную литературу для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на   вопрос о  культурной значимости устного 

народного   творчества и художественной  литературы, 

находить  в  фольклоре   и литературных произведениях 

отражение  нравственных ценностей, традиций,  быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы и формулировать  вопросы к учебным  и 

художественным текстам; 
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различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в  тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценку  поступкам  героев,  составлять   портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения  и сопоставлять их  поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание   с соблюдением орфоэпических и 
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пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 

специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится: 
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осознавать  значимость художественной литературы и 

фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в  произведениях отражение  нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного  произведения: отвечать и 

формулировать  вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть  отдельные жанры  фольклора 

(считалки,  загадки, пословицы,  потешки,  небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 
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соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

бас-ни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

составлять портретные характеристики персонажей, 

выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения 

героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ приме-рами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 

предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные 

образовательные и информационные ресурсы 
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информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

При разработке Федеральной рабочей программы в 

тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), ис- 

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 МАТЕМАТИКА 

 

Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей 

составляющей начального общего образования. Этот предмет 

играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность 

к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и 

способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике 

являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 
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• Формирование системы начальных математических 

знаний. 

 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 
1. Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых 

направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического 

и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и 

работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание   стремления   к расширению 

математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание 

младшими школьниками универсальности математических 
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способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью и 

с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом 

интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа 

с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный 

материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о 

натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами 

в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; 

освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами. 
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Программа предусматривает ознакомление с величинами 

(длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с 

единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в 

неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 

буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического 

образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и 

последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для её решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием 

целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на 

вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
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сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план 

решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность её решения; самостоятельно составлять 

задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое 

влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою 

Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках 

и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни. 

При решении текстовых задач используется и 

совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных 

отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и 

кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
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измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 

создаёт условия для развития пространственного воображения 

детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное 

формирование совокупности умений работать с информацией. 

Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на 

последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Большое внимание в программе уделяется 

формированию умений сравнивать математические объекты 

(числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, 
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формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и 

взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 

др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию 

алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 

решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие 

школьники знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 

выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и 

свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение 

алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. 
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Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные 

возможности для развития умений работать в паре или в группе. 

Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. 

Программа ориентирована на формирование умений 

использовать полученные знания для самостоятельного поиска 

новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 

других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, 

величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей 

картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников 

культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе 

данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует 
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продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

отражающее последовательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую 

последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, 

во многих случаях доведённых до автоматизма навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане 

На изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 

классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 

ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Темы учебного курса. Математика.(540 ч) 

1 КЛАСС 

№ Тема 

1 ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВ 
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 И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

2 ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Сложение и вычитание 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 клас 

7 Проверка знаний 

всего  

2 КЛАСС 

№ Тема 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 

2 Сложение и вычитание. 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

4 Умножение и деление. Табличное умножение и деле 

5 Итоговое повторение. 

6 Проверка знаний 

всего  

3 КЛАСС 

№ Тема 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

2 Табличное умножение и деление. 

3 Внетабличное умножение и деление. 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

5 Сложение и вычитание. 

6 Умножение и деление. 

7 Итоговое повторение. 

8 Проверка знаний. 

всего  
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4 КЛАСС 

№ Тема 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

3 Величины. 

4 Сложение и вычитание. 

5 Умножение и деление. 

6 Итоговое повторение. 

7 Контроль и учёт знаний. 

всего  

 

3. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать 

свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
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— Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий 

творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 
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— Определение общей цели и путей её достижения: 

умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
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— Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

4. Содержание учебного 

курсаЧисла и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 

0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное 

и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, 
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взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными 

вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, 

шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур 

и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 

«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

5. Описание учебно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса 

Рабочие программы, Москва, Просвещение, 2011 год. 

Учебник: М.И. Моро, Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 Ч – М. : Просвещение, 2011 

Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 

класс (диск CD-ROM), авторы С.И.Волкова, М.К. Антошин, 

Н.В. Сафонова 

6. Планируемые результаты 

1) использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 

4)  умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и числовыми 
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выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

2.1.5. Окружающий мир 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование.. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию.. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения в каждом классе на начальном уровне 

начального общего образования.Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. . В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, так как их становление на 

уровне начального общего образования только начинается. С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 
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строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в разделе «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования.. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы 

воспитания.. 

Изучение  учебного  предмета «Окружающий  мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе 

и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся   на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в 

нём человека на основе целостного взгляда на окружающий 

мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно- 

этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения 

и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания 

в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 
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опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение  духовного опыта   обучающихся,   развитие 

способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм  жизни,    приобретение   опыта 

эмоционально   положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков  повседневного   проявления культуры 

общения, гуманного отношения  к людям,  уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание,усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 
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освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек 

и познание». 

 

Общее количество часов, отведённых на изучение курса 

«Окружающий мир», — 270 часов (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 

класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 

Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, 

отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 

учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы 

России (герб, флаг, гимн).Народы России. Первоначальные 

сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 
социуме. 

Человек и природа 
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Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия 

в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 

природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных 

(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной 

форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно 

относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населённого пункта, название 

страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать 

предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать 

в рассказе своё отношение к природным явлениям; 

в сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 

они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 
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оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электроприборами и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её 

столица на карте. Государственные символы России. Москва 

— столица России. Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы.. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего 

региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 

Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 
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мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем 

Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным 
признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание 

(количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности 
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на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, 

опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 

дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 

временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их 

с краткой характеристикой: понятия и термины, связанные 
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с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и 

охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, 

безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

других планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь изменений 

в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при 

решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательность действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать 

советы и замечания. 

 
Совместная деятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские 

ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми 

в обществе; 
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оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 

поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению 

свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), 

совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены об- 

щей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного 

края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный 

бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 

как общественно значимая ценность в культуре народов 

России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры 

— символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части 

света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: 

строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и 

дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя 

зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика 

заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; 

знаки безопасности). Безопасность в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; 

на основе результатов совместных с  одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между  внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим 

периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может 

дать полезную и интересную информацию о природе нашей 

планеты; 

находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с 

их краткой характеристикой: 
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понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 

сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации, их предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки 

на основе сравнения объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей 

разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) 

как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории 

нашей страны (в пределах изученного). 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или 
ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой 

адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать 

право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; 
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самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения. 

 
4 КЛАСС 
Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовных связей 

между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. Лента времени и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовнонравственные и культурные традиции людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к 

людям независимо от их национальности, социального 

статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, срав- 

нения, измерения, опыты по исследованию природных 

объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных 

зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические 
проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
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растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. Безопасность в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

➢ устанавливать последовательность этапов 

возрастного развития человека; 

➢ конструировать в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания; 

➢ моделировать схемы природных объектов (строение 

почвы; движение реки, форма поверхности); 

➢ соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённой природной зоне; 

➢ классифицировать природные объекты по 

принадлежности к природной зоне; 
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➢ определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

➢ использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

➢ использовать для уточнения и расширения своих 

знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет» (в 

условиях контролируемого выхода); 

➢ делать сообщения (доклады) на предложенную тему 

на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

➢ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, 

система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного 

наследия; 

➢ характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

➢ создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 

здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; 

➢ описывать ситуации проявления нравственных 
качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и 

других; 
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➢ составлять краткие суждения о связях и зависимостях 

в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

➢ составлять небольшие тексты по теме «Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации»; 

➢ создавать небольшие тексты о знаменательных 

страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

➢ самостоятельно планировать алгоритм решения 

учебной задачи; 

➢ предвидеть трудности и возможные ошибки; 

➢ контролировать процесс и результат выполнения 

задания,корректировать учебные действия при 

необходимости адекватно принимать оценку своей 

работы; 

➢ планировать работу над ошибками; 

➢ находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

➢ выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинённого, напарника, члена большого 

коллектива; 

➢ ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

➢ анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместных игр, труда, использования инструментов, 

которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

«Окружающий  мир» характеризуют   готовность 

обучающихся  руководствоваться традиционными 

российскими социокультурны-ми и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и  должны  отражать  приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; понимание особой роли многонациональной России 

в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к 

своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, осознание прав и ответственности человека как 

члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений, 

которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 
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эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной  культуры,  проявление   уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний  в продуктивной и 

преобразующей   деятельности, в   разных видах 

художественной деятельности; 

 
физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; 

 
трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к при- 

роде, неприятие действий, наносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, 

необходимости самообразования и саморазвития; 
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проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в 

расширении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами 

(часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя; 
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определять разницу между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей 

работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного 

материала о связях в природе (живая и неживая природа, 

цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, исследования).. 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной 

задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки; 

находить и использовать для решения  учебных задач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и  интерпретироватьграфически представленную 

информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать  правила информационной  безопасности в 

условиях контролируемого доступа в  информационно- 
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телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью 

учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видеоинформацию, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме 

(отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, 

главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст 

об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя 

действия по решению учебной задачи; 
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выстраивать последовательность выбранных действий и 

операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их 

причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для 

успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать их без участия взрослого; 
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ответственно выполнять свою часть работы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 

адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, 

региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы, части 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за 

сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 
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оценивать ситуации, раскрывающие позитивное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными образовательными 

и информационными ресурсами. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздников народов родного края; важных событий прошлого 

и на-стоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 
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описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности 

родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 

созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы 

по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным 

признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 

природе, оценивать примеры позитивного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях 

контролируемого доступа в информационно- 

коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 
сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг); 
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проявлять уважение к государственным символам России и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов Российской Федерации с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие  опыты с природными  объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты 

живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе 

и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе, организме человека; 
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фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 

требования к двигательной активности и принципы здорового 

питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 
дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно- 

коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах.. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, 

моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных 

исторических событий; 

находить место изученных событий на ленте времени; 
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знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей с веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

проводить   по  предложенному/самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 

внешних признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 
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называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их 

решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при 

использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках и т. д.); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 

мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 ЧАСОВ) 
 

 
№ Тема, раздел курса Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации 

обучения. 

Характеристика 

деятельности 
обучающихся 

1. Человек 
и общество. 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

Экскурсия по школе, 

знакомство с 
16 часов школьный коллектив, помещениями. 

 совместная Обсуждение ситуаций 
 деятельность. по теме, например, 
 Одноклассники, «Правила поведения в 
 взаимоотношения классе и в школе». 
 между ними; ценность Бесе- 
 дружбы, взаимной да по теме, например, 
 помощи. «Как содержать 
 Рабочее место рабочее 
 школьника.. место в порядке» 
 Правила безопасной  

 работы на учебном  

 месте, режим труда и  

 отдыха  

 Россия. Москва — Просмотр и 
 столица России. Народы обсуждение 
 России. иллюстраций, видео 
 Первоначальные фрагментов и других 
 сведения о родном крае. материалов (по выбору) 
 Название своего на темы «Москва — 
 населённого пункта столица России», 
 (города, села), региона. «Экскурсия по 
 Культурные объекты Москве». 
 родного края. Труд Экскурсии, целевые 
 людей. прогулки, просмотр 
 Ценность и красота иллюстраций, 
 рукотворного мира. видеофрагментов и 
 Правила поведения в других материалов 
 социуме (по выбору) на тему 
  «Москва — столица 
  России», о родном крае, 
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   труде людей. 

Рассматривание и 

описание изделий 

народных промыслов 

родного края и народов 

России. Беседа по теме, 

например, «Правила 

поведения в 

учреждениях культуры 
— в театре, музее, 

библиотеке». 

  Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов 

семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: 

рассматривание фото, 

репродукций на тему 
«Семья». 

Учебный диалог по 

теме, например, «Что 

такое семья». Рассказы 

детей по теме, 

например, «Как наша 
семья проводит 
свободное время» 

2 Человек 

и природа. 

37 часов 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход 

за ними. 

Неживая и живая 

природа. Погода и 

термометр. Наблюдение 

за погодой своего края. 

Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. Правила 

нравственного и 

безопасного поведения 

в природе 

Учебный диалог по 

теме, например, 

«Почему люди должны 

оберегать и охранять 

природу». 

Обсуждение ситуаций 

по теме, например, 

«Правила поведения в 

природе». Экскурсии 

по теме, например, 

«Сезонные изменения в 

природе, наблюдение 

за погодой». 

Практическая работа по 

теме, например, 

«Измеряем 

температуру». 

Работа с 

иллюстративным 
материалом: «Живая 
и неживая природа» 

 Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое 

Экскурсия. Сравнение 

внешнего вида 

деревьев,кустарников, 
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  описание). трав. Определение 
Лиственные и хвойные названия по 

растения. внешнему виду дерева. 

Дикорастущие и Работа с 

культурные растения. иллюстративным 

Части растения материалом: деление 

(называние, краткая растений на две группы 
характеристика — дикорастущие и 

значения для жизни культурные. Учебный 

растения): корень, диалог по теме, 

стебель, лист, например, «Чем 

плод, семя. Комнатные различаются 

растения, правила дикорастущие и 

содержания культурные растения?». 

и ухода Практическая работа по 
 теме, например, 
 «Найдите у растений их 
 части». Рассматривание 
 и зарисовка 
 разнообразия частей 
 растения: разные 
 листья, разные цветки и 
 плоды, разные корни 
 (по выбору). 
 Практическая работа по 
 теме, например, 
 «Учимся ухаживать за 
 растениями уголка 
 природы» 

  Разные группы Игра-соревнование по 
животных (звери, теме, например, «Кто 

насекомые, птицы, больше назовёт 

рыбы и другие). насекомых (птиц, 
Домашние и дикие зверей…)». 
животные (различия в Наблюдения за 

условиях жизни). Забота поведением животных 

о домашних питомцах в естественных 
 условиях: повадки 
 птиц, движения 
 зверей, условия 
 обитаний насекомых 
 (во время экскурсий, 
 целевых прогулок, 
 просмотра 
 видеоматериалов). 
 Логическая задача: 
 найди ошибку в 
 иллюстрациях — какое 
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   животное попало в эту 

группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, 

например, 

«Мой домашний 

питомец» 

3. Правила 

безопасной 

жизнедеятельности 

7 часов 

Необходимость 

соблюдения режима 

дня, правил здорового 

питания и личной 

гигиены. 

Правила безопасности 

пользование бытовыми 

приборами, газовыми 

плитами. Дорога от 

дома до школы. 

Правила безопасного 

поведения пешехода 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

дорожные сигналы) 

Безопасность в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы) в 

условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационно-теле- 
коммуникационную 

сеть «Интернет». 

Беседа по теме, 

например, «Что такое 

режим дня»: 

обсуждение режима 

дня первоклассника. 

Рассказ учителя «Что 

такое правильное 

питание». 

Практическое занятие 

(при наличии условий) 

в кабинете технологии 

«Правила пользования 

газовой и 

электроплитой». . 

Составление 

памятки по теме, 

например, «Телефоны 

экстренных служб». 

Дидактическая игра по 

теме, например, 

«Правила поведения на 

улицах и дорогах, 

дорожные знаки» 

 Резерв 6 часов   

Последовательность тематических блоков и выделенное 

количество учебных часов на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 
обучающихся 
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Человек и 

общество 
16 часов 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Россия и её столица на 

карте. Государственные 

символы России, 

символика своего 

региона. Москва — 

столица. 

Достопримечательности 

Москвы. Страницы 

истории Москвы. 

Города России. Свой 

регион и его столица на 

карте Российской Феде- 

рации. Россия — 

многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники. 

Родной край, его 

природные и 

культурные 

достопримечательности. 

Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его 

главный город на 

карте. Хозяйственные 

занятия, профессии 

жителей родного 

края. Значение труда в 

жизни человека и 

общества 

Рассказ учителя, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

текстов о федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном составе 

населения страны. Игра- 

путешествие по теме, 

например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим 

экскурсии по Москве, 

Санкт-Петербургу». Рассказ 

учителя по теме, например, 

«История возникновения 

Москвы». 

Работа с картой: Россия, 

Москва, Санкт-Петербург, 

наш регион на карте 

Российской Федерации. 

Чтение текстов учебника о 

народах России, об их 

традициях, обычаях, 

праздниках. 

Составление сообщения об 

истории родного края 

(при помощи взрослых, с 

использованием 

дополнительных источников 

информации). 

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем человек 

трудится?». 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Профессии 

города и села». Логическая 

задача по теме, например, 

«Разделим картинки на три 

группы: профессии, которые 

есть только в городе; 
профессии села; профессии, 
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   которые есть и в селе, и в 
городе» 

Семья — коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные ценности и 

традиции. Совместный 

труд и отдых. Участие 

детей в делах семьи 

Учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем друг 

друга, расскажем о своей 

семье». Обсуждение 

обязанностей в семье, 

семейных традиций, 

совместный труд и отдых.. 

Практическая работа по 

теме, например, 
«Составление схемы 

родословного древа семьи» 

Правила культурного 

поведения в 

общественных местах. 

Доброта, 

справедливость, 

честность, уважение к 

чужому мнению 

и особенностям других 

людей — главные 

правила 

взаимоотношений 

членов общества 

Учебный диалог по теме, 

например, «Оцени себя — 

умеешь ли ты сдерживать 

эмоции?». Анализ 

ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного 

отношения к людям.. Работа 

в группе: работа с 

пословицами, сравнение и 

группировка слов по 

противоположному 

значению (добрый — 
злой, смелый — трусливый, 
правдивый — лживый и 
другие) 
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Человек и 
природа 
34 часа 

Наблюдения, опыты, 
измерения. Звёзды и 
созвездия, наблюдения 
звёздного неба. 

Планеты. Чем Земля 

отличается от других 

планет. Условия жизни 

на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. 

Материки, океаны. 

Определение сторон 

горизонта при помощи 

компаса. 

Компас, его устройство, 

ориентирование на 

местности. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Чем Земля 
отличается от других 
планет». Просмотр и 
обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 

тему «Звёздное небо. 

Созвездия». 

Практическая работа с 

глобусом. Рассказ учителя, 

работа с текстом учебника: 

описание и особенности 

океанов и материков на 

Земле. Практическая работа 

с картой «Как показывать 

объекты на настенной 
карте». 

Многообразие 
растений. Деревья, 

Экскурсия в парк: сравнение 
деревьев, кустарников, трав. 
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  кустарники, травы. Игра-соревнование по теме, 
Дикорастущие и например, «Кто больше 

культурные растения. вспомнит названий 

Связи в природе. деревьев». 

Годовой ход изменений Коммуникативная 

в жизни растения деятельность: описание 
 растений по иллюстрациям 
 и живым объектам. 
 Классификация растений 
 (по иллюстрациям): 
 дикорастущие -культурные. 
 Практическая работа по 
 теме, например, 
 «Рассматривание растений, 
 обсуждение условий 
 благополучного роста 
 и развития растения». 
 Работа в группах с 
 иллюстративным 
 материалом: составление 
 коллективного рассказа по 
 теме, например, «Каким 
 бывает растение в разные 
 сезоны» 

Мир животных (фауна). Дидактическая игра по теме, 
Насекомые, рыбы, например, «Угадай 

птицы, звери, животное по описанию». 

земноводные, Логическая задача 
пресмыкающиеся: по теме, например, «Найди 
общая характеристика ошибку — какое животное 

(особенности попало в эту группу 

внешнего вида, случайно». Учебный диалог 

движений, питания, с использованием 
размножения). иллюстративного 
Сезонная жизнь материала по теме, 

животных например, «Как живут 
 животные в разные времена 
 года». Ролевая игра по 
 теме, например, «Собрание 
 в лесу — кто как готовится к 
 зиме». Работа в группах: 
 подготовьте вопросы о 
 жизни животных для других 
 групп 

Красная книга России, Учебный диалог по теме, 
её значение, отдельные например, «Что такое 

представители растений Красная книга?». Просмотр 

и животных Красной и обсуждение иллюстраций, 
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  книги. Заповедники, 

природные 

парки. Охрана 

природы. Правила 

нравственного 

поведения на природе 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Растения и животные 

Красной книги». Рассказ 

учителя «Растения и 

животные нашего края, 

занесённые в Красную 

книгу». Коллективное 

составление памятки по 

теме, например, «Правила 

поведения в заповедных 

местах». Работа в группе: 

чтение текстов учебника и 

использование полученной 

информации для 

подготовки собственного 

рассказа о Красной 

книге. Коллективное 

составление плана рассказа 
о редком растении и 
животном 
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Правила 

безопасной 

жизни 
12 часов 

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной 

активности) и 

рациональное питание 

(количество приёмов 

пищи и рацион 

питания). Физическая 

культура, закаливание, 

игры на воздухе 

как условие сохранения 

и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в 

школе (маршрут до 

школы, правила 

поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах 

пищи, а также на 

пришкольной 

территории). Правила 

безопасного поведения 

пассажира наземного 

транспорта и метро. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем нужен 
режим дня? Почему нужно 
правильно питаться?». 
Беседа по теме, например, 

«Что может случиться на 

прогулке, на игровой 

площадке, дома и в 

школе, если не соблюдать 

правила безопасности». 

Ролевая игра по теме, 

например, «Мы - 

пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. 

Работа в паре: соотнесение 

изображений и названий 

дорожных знаков. 

Практическая работа по 

теме, например, «Учимся 

соблюдать изученные 

правила безопасности под 

руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на 
иллюстрации 
потенциальных опасностей 
бытовых предметов и 
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   ситуаций. Беседа по теме, 

например, «Правила 
поведения в общественном 

транспорте». 

Правила поведения при Практическая работа 
пользовании «Правила пользования 
компьютером. компьютером» 

Безопасность в  

информационно-  

телекоммуникационной  

сети «Интернет»  

(коммуникация в  

Мессенджерах и  

социальных группах) в  

условиях  

контролируемого  

доступа в  

информационно-  

телекоммуникационную  

сеть «Интернет»  

 Резерв 6 
часов 

  

Последовательность тематических блоков и выделенное 

количество учебных часов на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

 

 
№ Тема, раздел курса Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 
обучающихся 

1. Человек 
и общество. 

Общество - 
совокупность людей, 

Рассказ учителя, 
рассматривание 

20 часов которые объединены иллюстраций на тему 
 общей культурой и «Что такое общество». 
 связаны друг с другом Просмотр и обсуждение 



337  

  совместной иллюстраций, 
деятельностью во имя видеофрагментов и 

общей цели. Наша других материалов (по 

Родина —Российская выбору) на тему «Жизнь 

Федерация — много- народов нашей страны». 

национальная страна. Ролевая игра по теме, 

.Особенности жизни, например, «Встречаем 
быта, культуры народов гостей из разных 

Российской Федерации. республик Российской 

Уникальные памятники Федерации»: рассказы 

культуры (социальные гостей об их крае и 

и природные объекты), народах, рассказы для 

родного края. гостей о родном крае. 

Города Золотого кольца Просмотр и обсуждение 

России. иллюстраций, 

Государственная видеофрагментов и 

символика Российской других материалов (по 

Федерации (гимн, герб, выбору) по теме, 

флаг) и своего региона.. например, «Уникальные 
Уважение к культуре, памятники культуры 

истории, традициям России». Работа в 

своего народа и других группе: чтение текстов 

народов учебника и 
 использование 
 полученной информации 
 для подготовки 
 собственного рассказа о 
 памятниках культуры 
 России. Моделирование 
 маршрута по Золотому 
 кольцу с 
 использованием 
 фотографий, 
 достопримечательностей, 
 сувениров и т. д. 
 Составление сообщения 
 о городах Золотого 
 кольца России с 
 использованием 
 дополнительных 
 источников информации 
 (дифференцированное 
 задание) 

Семья — коллектив Учебный диалог по теме, 

близких, родных людей. например, «Для чего 
Поколения в семье. создаётся семья», 

Взаимоотношения в «Почему семью 

семье: любовь, доброта, называют коллективом». 
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  внимание, поддержка. Работа в группах: 
Семейный бюджет, коллективный ответ на 

доходы и расходы вопрос «Какие бывают 

семьи семьи?». 
 Рассказ учителя «Что 
 такое семейный 
 бюджет». 
 Беседа по теме, 
 например, «Доходы и 
 расходы 
 семьи». Практическая 
 работа по теме, 
 например, 
 «Моделирование 
 семейного бюджета» 
 (дифференцированное 
 задание) 

Страны и народы мира Практическая работа с 
на карте. Памятники картой: страны мира. 

природы и культуры Работа в группах: 

— символы стран, в самостоятельное 

которых они находятся составление описания 
 любой страны или 
 народа мира (с 
 использованием 
 дополнительной 
 литературы и ресурсов 
 Интернета). 
 «Путешествие по 
 странам 
 мира» 
 (достопримечательности 
 отдельных стран мира, 
 по выбору детей): 
 рассматривание видео- 
 материалов, слайдов, 
 иллюстраций. Символы 
 стран, с которыми 
 знакомятся дети 

2. Человек и природа Вещество. Разнообразие Практические работы 
35 часов веществ в окружающем (наблюдение и опыты) 

 мире. Твёрдые тела, с веществами: текучесть, 
 жидкости, газы, их растворимость, 
 свойства. Воздух — окрашиваемость и 
 смесь газов. Свойства другое. 
 воздуха. Значение для Упражнения: 
 жизни. классификация тел и 
 Вода. Свойства воды. веществ, сравнение 
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  Состояния естественных и 
воды, её искусственных тел; 

распространение в классификация твёрдых, 

природе, значение для жидких и газообразных 

жизни. Круговорот веществ. 

воды в природе. Демонстрация учебных 

Охрана воздуха, воды. экспериментов: 
Горные породы и состояния воды, свойства 

минералы. Полезные воздуха. Рассказ учителя, 

ископаемые, их анализ схемы 

значение в хозяйстве круговорота воды в 

человека. . Полезные природе. Практические 

ископаемые родного работы: горные породы и 

края (2—3 минералы — название, 

примера). Почва, её сравнение, описание.. 

состав, значение для Экскурсия: почвы (виды, 

живой природы и состав, значение для 

хозяйственной жизни природы и 

деятельности человека хозяйственной 
 деятельности 
 людей) 

Царства природы. Рассказ учителя (чтение 
Бактерии, общее текста учебника) о 

представление. бактериях. 

Грибы: строение Рассматривание и 
шляпочного гриба; описание особенностей 

съедобные и внешнего вида бактерий. 

несъедобные грибы. Работа с 
Разнообразие растений. иллюстративным 
Зависимость материалом по теме, 

жизненного цикла например, «Какие грибы 

организмов от условий мы не положим в 

окружающей среды. корзинку». Рисование 
Размножение и схемы «Шляпочный 
развитие растений. гриб». Рассказ учителя 

Особенности питания «Чем грибы отличаются 

и от растений».. 

дыхания растений. Роль Работа в группе: 

растений в природе и классификация растений 
жизни людей, из списка, который 

бережное отношение предложили 

человека к растениям. одноклассники. 

Условия, необходимые Коллективное создание 

для жизни растения схемы по теме, напри- 

(свет, тепло, воздух, мер, «Условия жизни 
вода). Наблюдение растений». . Рассказ- 

роста растений, рассуждение о жизни 

фиксация изменений. растений. Практическая 
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  Растения родного края, работа в паре по теме, 
названия и краткая например, «Размножения 

характеристика. Охрана растений (побегом, 

растений листом, семенами)». 
 Охраняемые растения 
 родного края 
 (наблюдение, 
 рассматривание 
 иллюстраций) 

Разнообразие Дидактическая игра по 
животных. Зависимость теме, например, «Каких 

жизненного цикла животных мы знаем». . 

организмов от условий Коллективное 

окружающей среды. составление схемы по 

Размножение и теме, например, 

развитие животных «Разнообразие 
(рыбы, птицы, звери, животных». Упражнения: 

пресмыкающиеся, опиши животное, узнай 

земноводные). животное, найди ошибку 

Особенности питания в классификации 

животных. Цепи животных. Учебный 

питания. Условия, диалог по теме, 
необходимые для жизни например, «Как 

животных (воздух, вода, животные питаются». 

тепло, пища). Роль Составление и анализ 
животных в природе и цепей питания. 

жизни людей, бережное Работа в парах: 

отношение человека к характеристика 
животным. Охрана животных по способу 
животных. Животные размножения (на основе 

родного края, их на- справочной литературы), 

звания подготовка презентации. 
 Моделирование стадий 
 размножения животных 
 (на примере 
 земноводных, рыб). 
 Рассказ учителя по теме, 
 например, «Как человек 
 одомашнил животных». 
 Рассказы детей по теме, 
 например, «Мой 
 домашний питомец». 
 Просмотр и обсуждение 
 иллюстраций, 
 видеофрагментов и 
 других материалов (по 
 выбору) на тему «Охрана 
 животных» 



341  

  Природные сообщества: 

лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в 

природном сообществе. 

Создание человеком 

природных сообществ 

для хозяйственной 

деятельности, 

получения продуктов 

питания (поле, сад, 

огород). Природные 

сообщества родного 

края (примеры). 

Правила поведения в 

лесу, на водоёме, на 

лугу 

Работа со словарём: 

определение значения 

слова «сообщество». 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Что такое 

природное сообщество». 

Учебный диалог по теме, 

например, «Особенности 

леса (луга, водоёма) как 

сообщества». Сравнение 

понятий: естественные 

сообщества, 

искусственные 

сообщества. . Беседа по 

теме, например, 

«Для чего человек 

создает новые 

сообщества?». 

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и 

отрицательного 

отношения к природе 

Человек — часть 

природы.. Общее 

представление о 

строении тела 

человека. Системы 

органов (опорно- 

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности 

организма. 

Гигиена отдельных 

органов и систем 

органов человека.. 

Измерение температуры 
тела человека, частоты 
пульса 

Обсуждение текстов 

учебника, объяснения 

учителя «Строение тела 

человека». 

Рассматривание 

схемы строения тела 

человека: называние, 

описание функций 

разных систем органов. 

Практическая работа по 

теме, например, 

«Измерение температуры 

тела и частоты пульса» 

3. Правила 

безопасной 

жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни; 
забота о здоровье и 
безопасности 

окружающих людей. 
Безопасность во 

Практическая работа по 

теме, например, 

«Рассматривание знаков 
(опасно, пожароопасно, 
взрывоопасно;внимание 
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  дворе жилого дома —автопогрузчик; 
(внимание к зонам электрический ток; 

электрических, газовых, малозаметное 

тепловых подстанций и препятствие; 

других опасных падение с высоты), 

объектов; коллективное объяснение 

предупреждающие их значения». Анализ 
знаки безопасности). ситуаций по теме, 

Транспортная например, «Что может 

безопасность пассажира произойти, если…», 

разных видов Ролевая игра по теме, 

транспорта, правила например, «Расскажи 

поведения на вокзалах , малышу, как нужно 

в аэропортах, на борту вести себя на игровой и 

самолёта, судна. спортивной площадке». 

Безопасность в Рассказ учителя по теме, 

информационно- например, «Правила 

телекоммуникационной поведения в транспорте, 

сети «Интернет» на вокзалах, в 
(ориентировка в аэропортах, на борту 

признаках самолета, судна». Работа 

мошенничества в Сети; в группах: составление 

защита персональной памятки по теме, 

информации) в например, «Правила 

условиях поведения в аэропортах, 
контролируемого на борту самолета, судна 

доступа в (по выбору группы)». 

информационно- Учебный диалог по теме, 

телекоммуникационную например, «Как 

сеть «Интернет» обеспечить безопасность 
 при работе в 
 информационно- 
 телекоммуникационной 
 сети «Интернет». 
 Обсуждение результатов 
 проектной деятельности 
 по теме, например, «Что 
 такое здоровый образ 
 жизни и как его 
 обеспечить» 

 Резерв: 6 часов   

Последовательность тематических блоков и выделенное 

количество учебных часов на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности 
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реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 
 

 
№ Тема, раздел курса Программное 

содержание 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 
обучающихся 

1. Человек и Государственное Работа с политико- 
общество устройство РФ административной 
33 часа (общее представление).. картой Российской 

 Конституция — Федерации: определение 
 Основной закон местонахождения 
 Российской Федерации. республик Российской 
 Права и обязанности Федерации, краёв, 
 гражданина Российской крупнейших областей и 
 Федерации. Президент городов России. Чтение 
 Российской Федерации статей Конституции 
 — глава Российской Федерации о 
 государства. Политико- правах граждан 
 административная карта Российской Федерации. 
 России. Города России. Рассказ учителя по теме, 
 Общая характеристика например, «Забота о 
 родного края: природа, детстве — главная 
 главный город, особенность нашего 
 важнейшие государства». 
 достопримечательности, Чтение о обсуждение 
 знаменитые текстов учебника, 
 соотечественники. объяснения учителя. 
 Государственные Игра-соревнование по 
 праздники в жизни теме, например, «Знаем 
 российского общества: ли мы свой родной 
 Новый год, День за- край?». . Рассказ учителя 
 щитника Отечества, о важнейших страницах 
 Международный истории родного 
 женский день, День края. Обсуждение 
 весны и труда, День докладов и презентаций 
 Победы, День России, учащихся 
 День народного (дифференцированное 
 единства, День задание) по теме, на 
 Конституции. пример, «Мой родной 
 Праздники и памятные край».. 
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  даты своего региона. Учебный диалог по 
Характеристика теме, например, 

отдельных «Государственные 

исторических событий, праздники России». 

связанных с ним. Работа в парах по теме, 
 например, «Рассказ о 
 любимом празднике 
 Российской Федерации 
 или своего региона» 

История Отечества. Практическая работа по 
Лента времени и теме, например, 

историческая карта. «Определение по ленте 

Наиболее важные и времени (века), в 

яркие события котором происходили 

общественной и исторические события». 

культурной жизни Работа в паре: анализ 
страны в разные исторической карты, 

исторические периоды: нахождение мест 

государство Русь, важнейших 

Московское исторических событий в 

государство, Российская жизни России. 

империя, СССР, Обсуждение рассказов 
Российская Федерация. учителя, текста учебника 

Картины быта, труда; о быте, традициях, 

духовно-нравственные культуре Древней Руси.. 
и культурные традиции Экскурсия в 

людей в разные художественный музей 

исторические времена.. (при наличии условий), 
Выдающиеся люди просмотр 
разных эпох как видеофрагментов, 

носители базовых иллюстраций и других 

национальных материалов на темы 

ценностей. «Искусство Древней 
Наиболее значимые Руси», «Ремёсла в 
объекты списка Древней Руси», 

Всемирного «Образование от 

культурного наследия в Древней Руси до XIX 

России и за рубежом века», «Московское 

(3—4 объекта). Охрана государство», 
памятников истории и «Искусство ХIХ века», 

культуры. Посильное «Искусство ХХ века» (по 

участие в охране выбору). Учебный 

памятников истории и диалог по теме, 

культуры своего края. например, «Как 

Правила нравственного выполняли свой долг 
поведения, культурные защиты Отечества в 

традиции людей в разные исторические 

разные исторические времена граждане 
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  времена России (на примере 

Отечественной войны 

1812 г. , Великой 

Отечественной войны 

(1941—1945)». 

Просмотр 

видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение 

текстов учебников (по 

выбору) на тему 

«Объекты Всемирного 

культурного наследия в 

России и за рубежом». 

Рассказ учителя о 

памятниках Всемирного 

наследия (например, в 

России — Московский 

Кремль, памятники 

Новгорода, Кижи, в мире 

— Великая Китайская 

стена, Колизей в Риме, 

Акрополь в Греции). 

Учебный диалог по теме, 

например, «Как 

охраняются памятники 

истории и культуры». 

Обсуждение докладов 

учащихся о значимых 

объектах культурного 

наследия России 
(дифференцированное 
задание) 

2. Человек и природа. 

24 часа 

Солнце — ближайшая 

к нам звезда, источник 

света и тепла для всего 

живого на Земле. 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет. Смена дня и 

ночи на Земле. 
Вращение Земли 

как причина смены дня 

и ночи.. 

Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена 
времён года. Формы 

земной поверхности: 

Игра-соревнование по 

теме, например, «Клуб 

астрономов»: зададим 

друг другу вопросы о 

Солнечной системе. 

Обсуждение 

выступлений учащихся 

(дифференцированное 

задание) о планетах. 

Рассматривание и 

обсуждение схемы 

«Вращение Земли вокруг 

своей оси — причина 

смены дня и ночи». 

Работа с картой: 
равнины и горы на 
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  равнины, горы, холмы, территории Российской 
овраги (общее Федерации, крупнейшие 

представление, реки и озёра; моря, 

условное обозначение омывающие Россию. 

равнин и гор на Описание объектов 

карте). Равнины и горы родного края: название, 

России. Особенности место 
поверхности родного расположения, общая 

края (краткая характеристика 

характеристика на  

основе наблюдений)  

Водоёмы, их Учебный диалог по теме, 
разнообразие (океан, например, «Как люди 

море, озеро, пруд); река используют водоёмы и 

как водный поток. . реки для хозяйственной 

Крупнейшие реки и деятельности». 
озёра России, моря, Рассказ учителя, работа с 

омывающие её берега, иллюстративным 

океаны. Использование материалом: природные 

человеком водоёмов и объекты списка 

рек.. Водоёмы и реки Всемирного 

родного края: наследия в России и за 
названия, краткая рубежом (например, в 

характеристика.. Рос- 

Наиболее значимые сии — озеро Байкал, 

природные объекты остров Врангеля, 

списка Всемирного вулканы Камчатки, 

наследия в России и за Ленские столбы; в мире 
рубежом. Охрана — остров Пасхи (Чили); 

природных богатств: дорога гигантов 

воды, воздуха, (Северная Ирландия); 

полезных ископаемых, бухта Халонг (Вьетнам); 

растительного и национальный парк 
животного мира. Тонгариро (Новая 
Международная Зеландия). Обсуждение 

Красная книга (3—4 результатов 

примера). Правила проектной деятельности 
нравственного по теме, например, 

поведения в природе «Объекты Всемирного 
 наследия в России и в 
 мире». 
 Рассказ учителя о 
 Международной 
 Красной книге. Работа в 
 группах по теме, 
 например, «Составление 
 памятки «Правила 
 поведения в природе» 
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  Природные зоны Учебный диалог по теме, 
России: общее например, «Почему 

представление об меняются природные 

основных природных зоны?». Коллективное 

зонах России: климат, формулирование вывода: 

растительный и причиной смены 

животный мир, природных 
особенности труда и зон является разная 

быта людей, охрана освещённость Солнцем 

природы. Связи в поверхности Земли. 

природной зоне Работа с текстом 
 учебника: особенности 
 разных природных зон. 
 Работа в паре: анализ 
 схем, иллюстраций по 
 теме, например, «Какие 
 организмы обитают в 
 природных зонах», 
 составление рассказа- 
 рассуждения по теме, 
 например, «Как 
 животные 
 приспосабливаются к 
 условиям жизни». 
 Учебный диалог по теме, 
 например, 
 «Экологические связи в 
 природной зоне». 
 Моделирование 
 характерных цепей 
 питания в изучаемой 
 природной зоне Рассказ 
 учителя об освоении 
 при- 
 родных богатств в 
 природных зонах и 
 возникших вследствие 
 этого экологических 
 проблемах. 
 Работа в группах: 
 создание описания одной 
 из 
 природных зон по 
 самостоятельно 
 составленному плану (с 
 использованием 
 дополнительной 
 информации, в том числе 
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   из информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет») 

3. Правила 

безопасной 

жизнедеятельности. 

5 часов 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. Безопасность 

в городе. Планирование 

безопасных маршрутов 

с учётом транспортной 

инфраструктуры 

города; правила 

безопасного поведения 

велосипедиста 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

сигналы и средства 

защиты 

велосипедиста). 

Безопасность в 

информационно-• 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(поиск достоверной 

информации, опознание 

государственных 

образовательных 

ресурсов и детских 

развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого 

доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем 

друг друга: как я 

выполняю правила 

безопасной жизни». 

Работа в группах: 

составление текста по 

теме, например, «Какие 

опасности можно 

встретить на улице, в 

зонах отдыха, в 

общественных местах». 

Анализ ситуаций по 

теме, например, 

«Что может произойти, 

если…». Обсуждение 

результатов работы 

групп. Ролевая игра по 

теме, например, «Знаем 

ли мы правила езды на 

велосипеде» (роли: 

велосипедисты, 

сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). 

Рассказ учителя по теме, 

например, «Чем может 

быть опасна 

информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет». . Как 

правильно искать ин- 

формацию в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 Резерв   

Последовательность тематических блоков и выделенное 

количество учебных часов на их изучение носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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При разработке Федеральной рабочей программы в 

тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных 

(цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании.. 
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2.1.6. Труд (технология) 

«Труд (технология) 1—4 кл. 

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П. 

Пояснительная записка 

При изучении предмета «Труд (технология) предоставляется возможность 

достижения учащимися следующих личностных результатов в соответствии с 

ФГОС. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Федерации, 

работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они 

выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на практике обучаются 

традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, 

с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по изготовлению изделий традиционных 

ремесел, современных костюмов разных народов России, формируют у учащихся 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся 

при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о 

строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных 

заводах, о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется 

слайдами по теме. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н. И. и др. 

состоит из 4 разделов: 

• «Человек и земля» 

• «Человек и воздух» 

• «Человек и вода» 

• «Человек и информация» 

В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с 

конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из социокультурных текстов, 

адаптированных для учащихся начальных классов, дети узнают о профессиях, их 

социальном значении, истории возникновения и развития, о природных ресурсах, 

без которых не обходится ни одно производство, о проблемах охраны природы, о 

видах материалов и т. д. (1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 

класс, с. 25, 36—37 и др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении 

проектов и изготовлении изделий, дети обучаются технологическим приемам (1 

класс, с. 15 — сушка под прессом, с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и 

четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 — новогодняя маска, елочные 
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игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила поведения при приготовлении 

пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология ухода для 

рассады, с. 98 — фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут 

применять на практике в повседневной жизни. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. 

Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания 

рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает 

умение уважительного отношения к иному мнению. Например, при выполнении 

проекта «Украшаем класс к Новому году» (1 класс, с. 46) учащимся предлагается 

распределить, кто какие игрушки будет делать, выполнить изделия, представить 

результат своей работы одноклассникам и вместе украсить класс. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко знакомят 

учащихся с историей развития ремесла, производства или предмета. Они отмечены 

навигационным значком «Путешествуем во времени» (1 класс, с. 40 — история 

пчеловодства, с. 117 — история формирования письменности и др.; 2 класс, с. 52 

— проект «Убранство избы», русская печь и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со 

старинными и современными автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история появления 

железных дорог в России. 

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с традициями 

народов России. Например, в учебнике для 2 класса задание на с. 20 предлагает 

назвать национальные блюда разных народов, а на с. 60 — определить по 

иллюстрациям принадлежность национальных костюмов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся 

видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому 

большинство изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое 

значение: подарки (1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс, с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 

47, 84 и др.; 4 класс, с. 26, 39 и др.), украшения для класса или дома (1 класс, с. 

46—49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 3 класс, с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и др.), 

изделия, используемые самим учеником (1 класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, с. 42, 66 и 

др.; 3 класс, с. 60, 87 и др.; 4 класс, с. 50, 67 и др.). 

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются результаты 

предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 — собранные при выполнении задания 

«Получение и сушка семян» семена перца используются при выполнении задания 

«Проращивание семян»). Это способствует формированию таких социально 

значимых личностных качеств как уважение к своему и чужому труду и 

результатам труда. 

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного 

подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей 

степени на девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 3 класс, с. 49, 52, 
58, 72, 78 и др.; 4 класс, с. 40—42, 43, 72 и др., так и рассчитанные в большей 

степени на мальчиков: 1 класс, с. 100, 110—111 и др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 

класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 4 класс, с. 10—12, 18—20, 21 и др. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, 

действующие в учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности. В 
диалогической форме они обучают детей, излагают правила, предлагают 
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алгоритмы действий, после завершения работы побуждают к оцениванию 
выполненного задания (1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 и др.; 
3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 4 класс, с. 8, 10, 12 и др.) 

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый 

учебник 1–4 классов построен как путешествие. 

1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения 

о материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, усвоение основ работы с различными инструментами и 

материалами; за основу взята идея постепенного освоения человеком природы, 

частью которой он является. 

2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремеслами, материалами, инструментами, профессиями. 

3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и 

профессиями в инфраструктуре современного города. 

4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 

производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и 

частичное воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию 

умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — 

для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять 

изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности. В учебниках 

«Технология» используется система условных обозначений трех видов: 

информационная, временная и оценочная (условные обозначения — 1 класс, с. 6; 2 

класс, с. 4; 3 класс, с. 6). Первая показывает сложность выполнения изделия, вторая 

информирует, сколько времени отведено на выполнение той или иной работы, а 

третья предназначена для оценки степени сложности и качества работы ученика. 

Информация о сложности и предполагаемом времени на изготовление изделия (в 

виде условных обозначений) дается в учебнике для каждого изделия — на плашке 

с названием работы. Оценить выполненную работу ребенок должен 

самостоятельно. Таким образом, дети получают представления о своих 

возможностях, границах знания и незнания. 

В 4 классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка 

контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения 

изделия на каждом этапе и итоговая оценка. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание 

материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое 

восприятие, гармонию, художественный вкус (1 класс, с. 22 — изделие «Мудрая 

сова», 38 — изготовление закладки для книги, 47 — украшение на елку и др.; 2 

класс, с. 25 — хохломская роспись, 27 — гордецкая роспись и др.; 3 класс, с. 27 — 

макет городского парка, 34 — макет детской площадки и др.; 4 класс, с. 26 — 

изготовление малахитовой шкатулки, 111—112 — браслет и др.). 

Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует 

высококачественное художественное оформление всей линии учебников 

«Технология» для 1—4 классов. 
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7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: оформление 

класса к новому году, подготовка праздничного стола, изготовление подарков и др. 

В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, 

поделиться знаниями, проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной 

ситуации. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (1 

класс, с.33, 38, 63, 74 и др.; 2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 4 класс, с. 66, 74 

и др.). В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» (с. 120—121) 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что 

способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики 

отрабатывают этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают 

устойчивые навыки обеспечения безопасности не только на уроках, но и в быту. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) 

заполнения или самостоятельного создания технологических карт. 

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22— 

23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов на 

«Вопросы юного технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, 

определить материалы и инструменты, требуемые для работы, а также способы и 

приемы изготовления изделия. Сами «Вопросы юного технолога» повторяются в 

начале учебника для каждого класса. В 3 классе алгоритм работы над проектом 

дополняется этапом заполнения технологической карты (3 класс, с. 28, 132). Работа 

по чтению и заполнению технологических карт обеспечивает понимание важности 

выполнения последовательности действий и операций, соблюдения технологии. 

Разделы учебника для 4 класса выстроены в виде проектных заданий, включающих 

предпроектное исследование. Последовательность работы над проектом, критерии 

оценки проекта и др. описаны в разделе «Как работать с учебником» (4 класс, с. 

4—7). Рассматривая замысел проекта, его возможный результат, выполняя эскиз 

изделия, учащиеся получают элементарные навыки прогнозирования результатов 

своей деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие 

у учащихся любознательность и инициативность (1 класс, с. 32 — эксперименты с 

бумагой, 53 — исследование свойств гофрированного картона и др.; 2 класс, с. 10 и 

др.; 3 класс, с. 9, 12, 14 и др.; 4 класс, с. 12, 28 и др.). Они отмечены на полях 

значком «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод». 
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3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных 

особенностей младших школьников в учебниках «Технология» для 1—4 классов 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов), например 1 класс, с. 44—45. Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления деталей изделий, например 4 класс, с. 53, п. 4 — показано поэтапное 

изготовление туловища птички. 

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом 

формируются также умение контролировать, корректировать и оценивать свою 

деятельность. Например, в 4 классе в технологической карте с целью 

формирования продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся 

графы: оценка качества выполнения изделия на каждом этапе и итоговая оценка. 

Таким образом формируется умение находить и исправлять ошибки при 

выполнении работы. 

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй 

свое рабочее место», который представлен в текстовом и/или иллюстративном 

виде. Организации рабочего места посвящен специальный раздел в учебнике 1 

класса (с. 10, раздел «Организация рабочего места»), в котором рассказано и 

показано, как следует организовать место для работы с основными материалами и 

инструментами. 

Учебники содержат большое количество материала, способствующее 

формированию навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект, задание по 

изготовлению изделия, составление технологической карты или её заполнение 

требуют от учащегося осмысления плана, составления последовательности 

операций, выбора необходимых средств и способов решения, инструментов и 

материалов, определения промежуточного результата, соотнесения с конечной 

целью, проведение коррекции. 
В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — создание папки 

«Мои достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими 

работами, которые выбираются на основании самооценки и оценки изделия 

товарищами на презентации (2 класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19 и др.). В 4 классе 

предусмотрен годовой проект: издание «книги» (с. 129—139), в которой будут 

собраны лучшие образцы работ по технологии в виде фотографий, отдельных 

работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и др.). Таким образом формируется 

личностный смысл учения, опыт саморегуляции — важнейшей способности 

человека к мобилизации сил, преодолению препятствий. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации (с. 2 

каждого учебника), которая помогает учащемуся работать с материалом учебника: 

«Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем информацию», «Проверяем 

себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного технолога» и др. В 

учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими 

системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, 
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но и в быту. Например, в учебнике 1 класса приводятся знаки дорожного движения 

(с. 121), в 3классе — вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на 

чертеже, условные обозначения линий чертежа (с. 17), а также условные 

обозначения техники оригами (с. 118). 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации (1 

класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 4 класс, 

с. 24, 30 и др.). Они отмечены на полях значком «Ищем информацию». 

Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен специальный 

раздел «Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными 

источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и 

использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на 

глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, 

компьютерные средства). 

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором 

поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно 

отыскивать необходимую им информацию. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что 

способствует повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы, поговорки, 

соответствующие заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках проекта «Осенний 

урожай» — работа с пластилином — дается стихотворение И. Белякова 

«Картошка» и задание по смыслу стихотворения — определить, какой урожай 

соберет герой стихотворения; 2 класс, с. 36, 57); загадки (1 класс, с. 31, 88); научно- 

познавательные тексты (2 класс, с. 12, 13; 26, 45 и др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 

класс, с. 10, 18 и др.). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного 
технолога», в котором объясняются термины и понятия, используемые в учебнике. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где 

нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить 

элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом 

(1 класс, с. 112 — при изготовлении модели парашюта наблюдают, как он 

опускается в зависимости от веса груза и делают соответствующий вывод; 4 класс, 

с. 100 — выполняют изделие, с помощью которого можно замерить количество 

вытекающей из крана воды, и определить, как обеспечить ее экономный расход). 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте 

познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с книгой, 

научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно облегчает 

работу и ученика и учителя. Таким образом, дети учатся работать (общаться) с 

учебником, что крайне необходимо в начальной школе. 

В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», 

позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1 

класс, с. 7). 

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — 

построена на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые 

и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и 

смешанного состав. В 1—3 классах ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 

46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно 

распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе 

работы, распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и 

материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого 

человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную 

позицию при обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления 

изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под 

руководством учителя коллективных и групповых работ ученики приобретают 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» 

авторов: Роговцевой Н.И. и др. даёт учащимся возможность применить на уроках 

технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, наоборот, 

использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения, математики, ИЗО на уроках технологии: работа с 

природным материалом, использование литературных произведений как 

иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, 

измерения, геометрические фигуры и др. 

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами 

заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального 

образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, 

используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, 

комментируются. Высказывания выстраиваются в определенной логике, 

обосновываются, выводы строго формулируются. 

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 

посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог 

при выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми 

понятиями, а в конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их 

определения. 

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных 

ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны 
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природы, изучение этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 

49 и др.; 3 класс, с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 98 и др.). 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, 

построение элементарных алгоритмов. 

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного 

искусства, законов дизайна и общих требований художественной выразительности 

при изготовлении изделий, эстетика труда. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися 

следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и 

их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—19 и 

др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции человеком 

(соответствие изделия назначению, функциональность изделия, прочность, 

эстетичность). 

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. 

Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, 

например при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении 

игрушек и пр. Осваивают способы работы с информацией, навыки анализа, 

классификации и систематизации информации, полученной из разных источников 

для практической работы в проекте или при изготовлении изделия, планируют 

практическую работу, составляют алгоритмы действий, оценивают 

промежуточный и итоговый результат, осуществляют самоконтроль и 

необходимую коррекцию по ходу работы. Учатся организовывать рабочее место. 

Осуществляют элементарное самообслуживание в школе и дома. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о 

старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1 

класс, с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, 

с. 25, 55—57 и др.). 

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 61 

и др.; 2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 26, 59 

и др.). 

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, 

о характере трудовой деятельности, далее дается задание на изготовление изделия, 

план работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) (1 класс — тема 

«Растения» и др.; 2 класс — тема «Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — 
тема «Архитектура» и др.; 4 класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.). 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а 

также умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 
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93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 

67, 74 и др.). 

В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с 

разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми 

материалами, природными материалами, пластичными материалами, 

пластмассами, металлами. Работа с конкретным материалом начинается с рассказа 

о его свойстве, происхождении и использовании человеком (например, 1 класс, 

раздел «Природный материал», с. 14). 

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых 

уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и инструменты», с. 8. 

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных 

технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение 

приемов работы выстроено по принципу от простого к сложному. Прежде всего 

ученики осваивают приемы работы с материалами (1 класс, приемы работы с 

пластилином — с. 18, с бумагой — с. 34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — 

с. 63 и др.; 3 класс, технология подготовки соломки — с. 85 и др.). Кроме того, на 

практике они учатся осознанному выбору материала по его свойствам в 

соответствии с поставленной задачей, замене материала. Например, при 

изготовлении изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) учащиеся при 

необходимости могут заменить семена на крупы. 

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять 
выбор материалов и инструментов. В практической деятельности ученики учатся 

правильно и экономно расходовать материалы. 

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами 

(1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 

класс правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при 

приготовлении пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила работы столярным ножом — с. 

66 и др.). Эти правила в учебниках выделены и проиллюстрированы, что помогает 

учащимся их лучше понять и запомнить. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической 

документацией, которая в учебниках «Технология» представлена в виде заданий на 

распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на 

них. В 3 классе, есть задания типа: рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 

17, 18 и др.). В учебнике 4 класса план работы по изготовлению тележки в теме 

«Ходовая часть вагона» начинается с задания: прочитайте чертеж, изображенный в 
рабочей тетради, выполните чертёж основы выступа, деталей колес в масштабе. 

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической 

документацией в учебниках «Технология» на элементарном уровне вводится 

технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность 

работ (перечислены все возможные операции), а сведения о материалах и 

инструментах, приемах, способах выполнения работы; оценку качества 

выполнения работы и др. должны указать учащиеся (в 3 классе приводится образец 

заполнения карты — с. 29), большинство карт для заполнения помещены в рабочие 

тетради. 
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Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными 

умениями, но и способствует развитию личностных и метапредметных умений: 

анализировать, классифицировать, планировать и строить алгоритмы действий, 

оценивать и многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и 

работа на уроках с нею является интегративным методическим инструментом 

овладения универсальными учебными действиями. Введение понятия стоимость 

изделия при работе с картой побуждает учащихся к освоению элементарных 

экономических сведений и проведению практических расчетов; пониманию того, 

что вся работа имеет цену. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство 

(выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы). 

Изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и др.; 2 класс, с. 46, 56 и 

др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 и др.). Закрепляют материал, 

отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей в конструкции, какие способы 

соединения деталей использовал, какими инструментами, материалами 

пользовался при изготовлении конструкции и пр. Например, в учебнике 3 класса 

при изучении темы «Автомастерская» при изготовлении модели грузовика из 

конструктора предлагается следующее задание: подберите с помощью рисунков 

детали и инструменты, необходимые для сборки грузовика из тех, что есть в 

конструкторе (с. 96). Назовите детали конструктора, способы соединения, 

используемые для сборки (с. 97). Какие умения вам пригодились? Как вы думаете, 

какими инструментами из тех, что есть в конструкторе, может воспользоваться 

автослесарь в своей работе? С помощью таких вопросов обеспечивается связь 

учебной деятельности с реальной, что усиливает мотивацию к изучению предмета. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с учетом 

требований санитарных норм начинается обучение элементарным приемам работы 

с компьютером для поиска и получения информации, работы с готовыми 

ресурсами, создания небольших текстов в рамках практических задач в учебнике. В 

1 классе учащиеся знакомятся с тем, что такое системный блок, монитор, 

клавиатура, мышка. Во 2 классе они осваивают поиск информации в Интернете (с. 

90), для этого они изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют 

практическую работу «Ищем информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на 

элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer. В 3 классе в рамках 

проекта «Готовим спектакль» создают на компьютере афишу для спектакля, 

обучаясь работе с текстовым редактором Microsoft Office Word (с. 135). В 4 классе 

в рамках годового проекта «Издательское дело» учащиеся изготавливают 

титульный лист (с. 131) и содержание (с. 134) к книге «Дневник путешественника», 

которая состоит из материалов папки достижений по курсу «Технология». При 

этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в текст, а также 

работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений даёт 

возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить достигнутые 

результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать свои лучшие работы 

родителям, что будет способствовать позитивному отношению к учебе. 
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УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и 

числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять 

дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и 

возможностей, использовать ресурс учебников для внеурочной деятельности. Для 

всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного 

материала: в работе с используемыми материалами, выполнении определенных 

технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в 

проектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической картой. При 

этом вся работа проходит на основе ведущего дидактического принципа: от 

простого к сложному. 

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. 

Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с материалами, 

необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не только в 

текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы 

— это образец, к которому надо стремиться. Такая форма подачи материал 

помогает сделать задание доступным, что принципиально для детей младшего 

школьного возраста. 

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для 

работы на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к 

ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе 

изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, 

которые могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. 

Работа над проектом — это не только выполнение изделия, но и приобретение 

новых знаний технологических, конструкторских, общетрудовых, художественных, 

знаний об окружающем мире в широком смысле этого понятия. Наличие словаря 

формирует умение работать с разными источниками информации: сравнивать, 

анализировать, выбирать. 

В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-анали- 

тическую деятельность для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний учащихся, полученных ими при изучении других учебных 

предметов, а также формировать первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности. 

Учебники предоставляют возможность для предметно-практической деятельности, 

для реализации и освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечивают условия для индивидуального 

развития всех обучающихся. 

 

2.1.7. Музыка 

 

Пояснительная записка 

Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
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При создании данной линии учебников авторы учитывали потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. Направленность содержания этой линии учебников на формирование 

музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры 

определяет его актуальность. 

Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в 
виду специфики искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение искусства, прежде всего, связано с развитием музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном отношении к 

миру, человеку, к самому себе. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке. 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. 

Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства 

любви и гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского 

народа. 

Учащиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной 

символикой (гербом, флагом) (с. 14—15). Это пробуждает и воспитывает в них 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука 

каждому нужна…» (с. 20—21) посвящена первой славянской азбуке, созданной 

Кириллом и Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. 

Из русского былинного сказа» (с. 26—27), «Звучащие картины» (с. 30—31), 

«Разыграй сказку» (с. 52—53) знакомят ребят с русскими народными 

инструментами, русским фольклором. Тема «Музы не молчали» (с. 56—57) 

посвящена музыкальным произведениям об истории России, защитниках 

Отечества. 

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, 

полный событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и 

др. ориентируют учащихся на знакомство с образцами русского музыкального 

фольклора, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, природе, труду, предполагают изучение основных жанров 

фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций. 

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» 

(с. 10—13), «Природа и музыка» (с. 20—21), «Музыка в народном стиле» (с. 62— 

63), «Проводы зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др. 
В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), 

«Виват, Россия», «Наша слава — русская держава», «Кантата «Александр 

Невский», «Опера «Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки 

веков сильна…» (с. 12—21), «Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с 

Масленицей» (с. 56—67) и др. способствуют воспитанию чувства любви к родной 

природе, гордости за героическое прошлое страны. 
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В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в 
песню…», «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник 

собралася Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), 

«Народные праздники» (с. 68—69), «Троица» (с. 70—71) и др. раскрывают истоки 

русского народного творчества, красоту русской души. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной 

культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на 

восприятие иных культур обеспечивает осознание ценности своей культуры, 

развивает самосознание ребенка, а также интерес к культуре других народов мира. 

Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни 

человека, выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму 

отношения композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках, 

начиная с 1 класса (темы «Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», 

«Музыка осени», «Музыка утра», «Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). 

В темах для 2 класса «Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, 

композитор», «Музыка утра», «Музыка вечера» (с. 42—49) и др. музыкальные 

произведения рассказывают о красоте родной природы, воспитывают любовь и 

заботливое отношение к ней. 

Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовно- 

нравственным воспитанием учащихся. 

Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается 

торжество», «Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 

4 классов «О России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, 

смысл основных христианских праздников. В учебниках даются тексты и нотная 

запись рождественских песен разных народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных 

песнопений (3—4 классы, с. 48—51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 

2 классе в темах «Великий колокольный звон», «Звучащие картины» (с. 38—41), в 

4 классе в темах «Ярмарочное гулянье», «Святогорский монастырь» (с. 52—55). 

• Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В учебниках произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. В учебниках 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод 

муз» (с. 8—11), «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 54—55) знакомят с 

песнями и танцами народов мира. 

В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинки и «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта в теме «Увертюра» (с. 102—103), 

мелодий песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя 

светла» (с. 122—123). Рассматривается творчество И.-С. Баха, Л. Бетховена и др. 



363  

В учебнике для 3 класса в теме «Певцы родной природы» (с. 124—125) 
раскрываются общие черты музыки русского композитора П.И. Чайковского и 

норвежского композитора Э. Грига. 

В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит 

учащихся с песнями народов мира. Тема «Русский Восток» (с. 102—105) 

рассказывает о русских композиторах, которые использовали в своих 

произведениях восточные мелодии. Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», 

«Танцы, танцы, танцы…» (с. 82—85), «Исповедь души», «Революционный этюд» 

(с. 114—117) посвящены жизни и творчеству польского композитора Ф. Шопена. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус 

школьников, ориентируя их на образное, нравственно-эстетическое постижение 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной 

музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. 

Например, в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49) 

предлагаются такие вопросы и задания: 

*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? 

Какое стихотворение по настроению близко этой музыке? 
* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы. 

* О чем рассказала тебе эта музыка? 

* Передай красками настроение вечера. 

Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно 

показать простор между небом и землёй, облаками и травой?» и т.п. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий, 

разнообразных по форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием 

пластических этюдов, участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом 

воплощении фрагментов музыкальных спектаклей; с формированием навыков 

свободного дирижирования; элементарного музицирования на детских 

музыкальных инструментах. 

Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные 

инструменты» (24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), 

«Музыка в народном стиле» (62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 

классе в темах «Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных 

инструментов» (с. 64—65) и др. 

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 

возможность выбора заданий в соответствии cо своими интересами и 

предпочтениями, даются задания на интеграцию различных видов творческой 

деятельности и взаимодействие со сверстниками при решении музыкально- 

творческих задач. Например: представь себя в роли композитора, дирижера, 

режиссера, разыграй песню, сочини мелодию, подбери аккомпанемент. Участвуя в 

играх, драматизации музыкальных произведений дети получают навыки работы в 

группе. 

В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку 

с пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 

61) дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике 

и т.п. В теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу 
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приехали дети из другой страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой 
ты бы их познакомил, чтобы они лучше узнали и почувствовали твою страну?» В 

темах «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 

53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. предлагается разыграть по ролям песню, сказку, 

сценку из музыкального спектакля. 

• Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на 

воспитание человека, душевную отзывчивость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, с. 

70—75), Глюка (3 класс, с. 76—77), Чайковского (3 класс, с. 86—87), Грига (3 

класс, с. 104—105), Бетховена (3 класс, с. 106—107) способствует воспитанию у 

детей эмоциональной отзывчивости, сопереживанию героям музыкальных 

произведений, обогащает чувства, развивает душевные качества. 

Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом 

подходе, дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 

ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и 

задания в учебниках направляют учебную деятельность детей на активное, 

прочувствованное и осознанное восприятие лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего — от народной песни, духовной 

музыки до фрагментов из кантат и опер героико-патриотического характера. 

Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке душевной 

отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и 

сопереживать им. 

Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский 

музыкальный спектакль» (с. 77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с. 

104—105), «Героическая» (с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю 

белому…» (с. 20—21), «Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 

116—117) и др. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением (1 класс, с. 

15, 17, 19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с. 15, 21, 27, 47, 83 4 класс, с. 79, 85, 

104), пластическим интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 класс, 75), 

драматизацией музыкальных произведений, участием в сценическом воплощении 
их фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с. 59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 

53), формированием навыков свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 

81, 4 класс, с. 13); сочинением — «представь себя в роли композитора» (1 класс, с. 

25; 2 класс, с. 65, 69; 4 класс 69, 106), элементарным музицированием на детских 

музыкальных инструментах, воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, 

с. 57, 63, 69; 3 класс, с. 61; 4 класс, с. 65, 89). 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную 

деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 

произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах 
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и т.п. (В 1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 

3 классе — с. 7,47, 51; в 4 классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.). 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за 

достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, 

какое настроение передает, какие чувства вызывает. Например, в 1 классе в темах 

«Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 

классе в темах «Симфоническая сказка» (с. 90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) 

и др. Сравнивают различные музыкальные произведения, выявляя их сходство и 

различия. Например, в 1 классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» 

(с. 34—35), «Музыкальные инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера 

«Руслан и Людмила» (с. 83, 85, 87), в 3 классе в темах «Святые земли русской» (с. 

53), «Севера песня родная» (с. 105), в 4 классе в теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), 

«Родной обычай старины» (с. 36—37), «Зимний вечер» (с. 46—47) и др. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков 

прозы с заданиями выразительно прочитать, сопоставить с соответствующими 

музыкальными произведениями, придумать рассказ и т.п. Например, в 1 классе в 

теме «Сочини мелодию» (с. 18—19), «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), во 

2 классе — «Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе — «Игры и игрушки» (с. 32), «На 

прогулке (с. 35), «Вечер» (с. 37), «Древнейшая песнь материнства (с. 45), 
«Настрою гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51); в 4 классе — 

«Как сложили песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—17), «Зимнее утро» 

(с. 44—45), «Приют, сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формируют у 

младших школьников универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из 

важнейших граней культуры человека — способность схватывать, устанавливать 

связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств. 

Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 

25, 26, 29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45, 47, 85 и др. 

• Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого 

культурологического пространства, выход за рамки музыкального искусства и 

включение в учебники сведений из истории, привлечение произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет не только функцию эмоционально-эстетического фона, 
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усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения, но и 
способствует развитию ассоциативно-образного мышления. 

С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на 

сопоставление музыкальных сочинений с произведениями литературы и 

изобразительного искусства. Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе 

— с. 20, 29, 31, 41, 83; в 3 классе — с. 11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 

и др. 

Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать 

музыку, понять ее образный строй, формирует их музыкально-слуховой опыт, 

интонационный словарь. 

Предметные результаты 

• Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание 

роли музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. Например, в 

учебнике 1 класса — первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность 

школьникам понять, что музыка окружала человека во все времена: «И Муза 

вечная со мной!» «Хоровод муз», «Повсюду музыка слышна» /фольклор/ (с. 8— 

13). 

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное 

единство человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. 

Мусоргского (2 класс, с. 8—9, 4 класс, с. 126—127), «Утро», «Вечер» С. 

Прокофьева (2 класс, с. 20—21), «Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход 

солнца» Э. Грига (3 класс, с. 36—37) «Утро» Э. Грига, «Доброе утро» Д. 

Кабалевского (1 класс, с. 44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан — море синее» Н. 

Римского-Корсакова (3 класс, с. 84—85)», «Весна. Осень» Г.Свиридова (2 класс, с. 

120—121), «Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с. 120—121), русские народные 

песни «Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с. 10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, 

с. 18), троицкие песни (4 класс, с. 68—69), песни о природе народов мира (4 класс, 

с. 60—61), пьесы из цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с. 42—43) 

«Зимнее утро», «Зимний вечер» (4 класс, с. 44—47), «Сирень» С. Рахманинова 
(4 класс, с. 80—81). 

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в 

произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с. 45, 48; А. 

Пушкина — 1 класс, с. 16, 4 класс, с. 42—49 и др.), изобразительного искусства 

(Ф. Васильев — 1 класс, с. 45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с. 40, 3 

класс, с. 36—37), Б. Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2 класс, с. 

120—121 и др. Широкие ассоциативно-образные связи музыки с другими видами 

искусства помогают ребенку познавать мир, созданный музыкальными звуками, 

красками, словами. 

Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника 

способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, 

образы защитников земли Русской (1 класс, с. 56—57; 2 класс, с. 42—43; 3 класс, 

с. 12—13 — Петр I, 16—17 — А. Невский; с. 44—45 — С. Радонежский, c. 52— 

53 — святые земли русской, с. 18—21 — Иван Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — 

княгиня Ольга и князь Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 класс, с. 30—31 — 

славянские просветители Кирилл и Мефодий, с. 28—29 — Илья Муромец, а также 

образы материнства (1 класс, с. 60—61, 2 класс, с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), 

детства (1 класс, с. 72—73, 2—3 классы, раздел «День, полный событий», 
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соответственно с. 18—35, 24—37), традиции народных и религиозных праздников 
(Рождество Христово — 1 класс, с. 34—35, 2 класс, с. 48— 51, колядование — 1 
класс, с. 36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66— 

67; Вербное воскресение — 3 класс, с. 48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71). 

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны 

исполнительского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, 

исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, 

вокалистами, дирижерами (1 класс, с. 24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — с. 
28—29, 80—81, 124—127, 3 класс, с. 94—101, 4 класс, с. 14—15, 62—67, 74—75, 

90—94, 112—113, 118— 119, 122—123) и др. 

• Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная 

культура школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, 

жанров — музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные 

инструменты, с. 24—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» в учебниках 2 класса, с. 52—69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с. 58— 

71); музыки религиозной традиции (раздел «О России петь, что стремиться в храм» 

— 2 класс, с. 36—51; 3 класс, с. 40—43; 4 класс, с. 26—39); музыки золотого 

фонда русской и зарубежной классики (композиторы М. Глинка, М. Мусоргский, 

А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев, 

Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. 

Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.), 

современной академической и популярной (джаз, авторская песня, мюзикл, песни 

современных отечественных композиторов). 

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом 

развороте учебников (1 класс, с. 21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем 

школьном празднике»; с. 39 — «Передай выразительными движениям вальс 

снежинок»; с. 61 — «Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а 

потом, напевая мелодию, запиши его. Как должна звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 

«Разыграй песню «Выходили красны девицы». В сопровождении каких народных 

инструментов можно исполнить эту песню?»; с. 81 — «Представь себя в роли 

дирижера и попробуй продирижировать разными маршами из опер и балетов»; 3 

класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент /былины/ на воображаемых гуслях»; 4 

класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст народной песни «Березонька 

кудрявая» и спеть ее» и др. 

Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения 

с лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную 

музыку), представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 

60—61; 2 класс — с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — 
с. 29, 45, 104—105, 108—109; 4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); 

усвоению основных понятий (терминов) музыкального искусства в опоре на 

жизненно-музыкальный опыт (1 класс, с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины 

по нижнему полу разворотов) и др. 

• Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, 
направленные на проникновение учащихся в интонационно-образную природу 
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музыки, ее жанрово-стилистические особенности, на осознание интонации как 
носителя образного смысла музыкального произведения и в широком смысле слова 
— как важнейшего свойства человеческого общения. 

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с. 46—47): «Послушай, как наступление 

нового дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. 

Чайковский и норвежский композитор Э. Григ… Нарисуй … картину утра к тому 

произведению, которое тебе больше понравилось. Красками передай настроение 

музыки… Скажи слова «Доброе утро» с разной интонацией. Послушай музыку о 

добром утре… Как звучит музыка в начале и в конце произведения? 

Жизнерадостно, стремительно, светло, восторженно, мягко, нежно? Спой песни о 

наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи или рассказы об утре». 

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о 

счастье выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими словами можно 

передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и 

Людмила»: «Сравни песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. 

Глинки с началом поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в 

чем различие?» (с. 83) 

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами 

сказки знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли вступление счастливое 

завершение балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого 

действия балета. Представь себе все происходящее на сцене. Расскажи, чем 

заканчивается действие. Как ты понимаешь слова «Зло мгновенно в этом мире, 

неизбывна доброта»? (с. 89). 

В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан 
человек» (с. 120—121) и мн. др. 

• Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с 

музыкой, виды исполнительской деятельности. 

Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию») 

предлагаются задания на интонационно выразительное прочтение стихотворений, 

передачу разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 

(разворот «Разыграй песню») предлагается исполнить с одноклассниками песни, 

изображая ее персонажей; в учебнике для 2 класса — разыграть с друзьями 

народную песню-игру (с. 60—61), украсить мелодию «Камаринской» звучанием 

народных инструментов (с. 62—63), сочинить мелодию к песенке-закличке (с. 

68—69), в учебнике для 3 класса — представить себя дирижером оркестра и найти 

жесты, соответствующие характеру музыки (с. 110—111), в учебнике для 4 класса 

(тема «Балет «Петрушка», с. 106—107) — представить себя режиссером спектакля 

и определить характер отдельных эпизодов сцены. 

В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность 

детям проявить творческое начало в размышлениях о музыке; в импровизациях 

(речевых, вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на 

самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка домашней 

фонотеки по программе), на взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере 

досуга, во внеурочной работе (посещение концертов, театров, музеев), а также на 
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организацию проектной музыкально-эстетической деятельности учащихся (на 
предметной и межпредметной основе). 

 

2.1.8. Физическая культура 

 

 

Лях В. И. Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по 

физической культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по физиче- 

ской культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок на- зад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине:висы, перемахи. 

 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим- 

настической скамейке. 

 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр. 

 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. 

 

 

 

 

2.1.9. Иностранный язык (Английский язык) 

 

Пояснительная записка 

Авторы: Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 
Представленная  на  экспертизу  завершенная  предметная  линия  учебников 

«Английский язык» для 2—4 классов общеобразовательных учреждений создана 

практикующими российскими учителями совместно с зарубежными специалистами. В 

учебниках нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции как 

российской, так и зарубежных методик обучения иностранному языку. При создании 

данной линии учебников российские авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные, психологические и физиологические особенности 

младших школьников, а зарубежные авторы обеспечили соответствующие материалы, 

которые отражают реалии сегодняшнего англо-говорящего сообщества и написаны 

современным английским языком. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники для 2—4 классов направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным 

языкам. 
Личностные результаты в учебниках в соответствии с требованиями формируют: 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

С этой целью в учебниках (2—4 классы) предлагаются специальные разделы, 

которые называются Spotlighton English-speaking countries и Spotlighton Russia. В первом 

из них представлены тексты по культуре англоговорящих стран (Великобритании, США, 
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Ирландии, Австралии, и других) по теме модуля, из которых учащиеся узнают о жизни 

своих сверстников в этих странах. Во втором предлагаются тексты о России по 

аналогичной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, 

музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о 

семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. 

Таким образом, не только поддерживается диалог культур и у учащихся развивается 

интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран, но и 

воспитывается чувство гордости за свою страну. 

2. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; принятие и освоение 
социальной роли обучающегося. 

Учитывая психологические, типологические и возрастные особенности младших 

школьников, учебники (2—4 классы) используют разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями и музыкой, 

что способствует повышению мотивации обучающихся (например: Спой песенку, 

сопровождая её движениями.Сыграйте в игру, используя образец.Угадай, что изображено 

на картинках, и скажи,используя образец.Давай поиграем! и др.). Разнообразие 

упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи», действующие как в 

реальных, так и в сказочных ситуациях. Это восьмилетний мальчик Ларри и его младшая 

сестрёнка Лулу, их волшебница-няня и домашний любимец обезьянка Чаклз. Выбор таких 

героев не случаен: в этом возрасте ребятам нравятся сказки и чудесные превращения, и 

они с большой любовью относятся к животным. 

В каждом модуле есть специальный раздел Портфолио, который позволяет 

учащимся на основе текста-опоры рассказать о себе, своих близких и друзьях, об 

окружающем их мире. С помощью данного раздела формируется личностный смысл 

учения: хорошо известно, что младшие школьники очень любят говорить о себе и слова 

«я» и «моё» являются для них доминирующими факторами общения (Прочти и напиши о 

своей комнате/любимой еде/любимой игрушке/семье/родственнике/лучшем 

друге/домашнем любимце/лучшем дне года…). 

3. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

Учебники (2—4 классы) строятся на принципах холистического и гуманистического 

подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит 

в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, 

сбалансированной работе обоих полушарий и преодолению некоторых характерных 

трудностей в обучении. 

Учебники написаны таким образом, что они вовлекают учащихся в активное 

изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый языковой 

материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Формированию 

эстетических потребностей и чувств способствуют, например, такие задания, как: Нарисуй 

картинку в любимом цвете; Соотнеси музыкальные отрывки с прилагательными, 

выражающими настроение; Закончи рифмовки… 

4. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость,   понимание   и   сопереживание   чувствам   других   людей. 

В учебниках (2—4 классы) содержится достаточное количество текстов, направленных на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать 

им, соблюдать общепринятые этические нормы. Этому способствуют даже названия 

текстов, например: Onebighappyfamily, Everybodylikespresents. Учащиеся изготавливают и 
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подписывают открытки к праздникам для друзей и близких, обсуждают заботу о младших 

(Anewmember, ToysforlittleBetsy) и старших членах семьи (Grandma! Grandpa!). Сказки на 

новый лад (например, GoldilocksandtheThreeBears)и сопровождающие их песни учат детей 

осознавать свои ошибки, заботиться о друзьях, делиться с ними своими переживаниям, а 

также слушаться взрослых. 

5. Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единствеи разнообразии природы, народов, культур. 

О многообразии животного и растительного мира и необходимости бережного к нему 

отношения рассказывается в текстах PetsinRussia, Crazyaboutanimals, Whatkindofanimals?, 

Cleveranimalsи др. 

О многоликости нашей страны, о традициях и обычаях других стран учащиеся 

узнают из таких текстов, как Old Russian Toys, Typical Russian Food, Pets in Russia, Gardens 

in Russia, House museums in Russia, The days we remember, Russian millionaire cities, The 

Day of the City, Travelling is fun, The world of Fairy Tales, Food Favourites (in the UK), 

Gardens in the UK, The capitals of the world и др. 

6. Навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы   из  спорных  ситуаций. 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не умеют 

подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники (2—4 классы) включено 

большое количество игр и заданий, выполняемых парами и в группах, которые учат детей 

общаться и сотрудничать со сверстниками (например: Давай поиграем! Сыграйте в игру, 

используя образец; Поговори со своим одноклассником, используя образец.). Участвуя в 

играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся соблюдать правила. На 

примере сказки GoldilocksandtheThreeBearsдети видят, как можно находить компромиссы 

и оставаться друзьями. 

7. Установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

Учащиеся обсуждают проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, а также 

активным отдыхом, пользуясь информацией из текстов MyFavouriteFood, Inmylunchbox, 

Iscreamforicecream, Abitetoeat, Foodquiz, Ontheshelf, Howtocookporridge, What’sforpudding? 

Whatwouldyoulikeforyourtea? и др. 
Метапредметные результаты, согласно требованиям, отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

В учебниках, начиная с 3-го класса, в начале каждого модуля представлена модульная 

страница, на которой прописаны цели и задачи модуля. Таким образом, осуществляется 

системно-деятельностный подход, который позволяет учащимся узнать, чему конкретно 

они научатся, изучая данный модуль. Например: «В этом модуле вы научитесь говорить о 

разных странах, рассказывать о планах на каникулы, обсуждать погоду и задавать 

вопросы». Такие формулировки настраивают учащихся на работу с модулем, помогают 

видеть всю перспективу работы. 

2. Формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Каждый модуль учебников (2—4 классы) заканчивается разделом NowIKnow, в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. 

Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный 
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раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также 
для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике 

контрольных заданий. 

Начиная с 3-го класса, в данном разделе вводится рубрика NowIcan, в которой 

учащимся предлагается отметить то, чему они научились в этом модуле. Вопросы рубрики 

соотносятся с целями и задачами, поставленными на модульной странице. Таким образом, 

школьники имеют возможность поразмышлять о том, чему они научились, и с помощью 

учителя определить, что нуждается в дополнительной тренировке. 

3. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Все учебники (2—4 классы) имеют различные мультимедийные компоненты (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). Это не только 

делает работу на уроке более эффективной, но и позволяет учащимся работать 

самостоятельно, повышает мотивацию к изучению английского языка. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет). 

Учебники (2—4 классы) снабжены справочными материалами (грамматический 

справочник, двуязычный словарь, таблица с правилами чтения), что позволяет учащимся 

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. Для выполнения творческих 

заданий для Портфолио они находят информацию в Интернете. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

В учебниках (2—4 классы) используются традиционные и зарубежные подходы в 

обучении чтению («глобальное чтение» — whole-wordreading), эффективность которых 

для данной возрастной группы доказывает практика. Во 2-м классе используется в 

основном глобальное чтение. Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения 

даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур 

за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Поговори со 

своим одноклассником, используя образец), затем — чтение и прослушивание текстов- 

диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и 

учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на CD и начитаны 

носителями языка. 

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция, чему посвящен отдельный раздел учебника First Steps to Reading (2 класс). 

С 3-го класса последовательно вводятся правила чтения и знаки транскрипции и также дан 

раздел Further Reading Practice. 

Учебники (2—4 классы) содержат большое количество разнообразных текстов: 

диалоги, рифмовки, истории, сказки, комиксы, информационные и рекламные тексты. На 

их основе учащиеся строят свои собственные устные и письменные высказывания, 

привлекая свой опыт и знания. 

В учебниках также представлены социокультурные тексты, построенные таким 

образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую 

информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 



375  

пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также 
демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем учебника. 

Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, 

списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений для 

Портфолио. В учебниках для 3 и 4 класса есть специальный раздел Further Writing Practice, 

где даются инструкции и задания по написанию электронного сообщения, письма другу, 

приглашения на день рождение, рассказа. Учащихся знакомят с организацией 

письменного текста, с правилами пунктуации, использования соответствующей лексики и 

слов-связок. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей. 

В учебниках (2—4 классы) содержатся упражнения, способствующие активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, 

задания, где нужно найти лишнее слово, распределить слова по категориям, найти пару, 

поставить слова в ряд по определенному признаку (количественному или качественному), 

ответить на вопросы открытого типа (Why…?) и др. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

Упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены 

в первую очередь заданием Поговори со своим одноклассником, используя образец 

(составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся участвуют в 

диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Им предлагаются вопросы 

открытого типа, начинающиеся со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета. 

На основе текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают картинки в сказке и выражают свое отношение к ее 

героям. 

В учебниках для 3 и 4 классов есть специальный раздел для совершенствования 

навыков говорения, Further Speaking Practice. Опираясь на диалоги-модели, школьники 

учатся вести беседу о семье, своей комнате, домашнем питомце и животных, своих 

предпочтениях, рабочем дне, прошедших событиях и планах на будущее. Здесь же 

учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к 

реальным — в магазине, на улице. 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами. 

Специальная рубрика каждого модуля учебников (2—4 классы) FunatSchoolдаёт 

учащимся возможность с помощью проектной деятельности применить знания 

английского языка для получения начальных сведений из области разных предметов: 

литературы (Rhymetime!, Tellmeastory!, Soundslikefun!), МХК (PaintitBlue!, 

CountriesandCostumes), истории (FamilyCrest!, Ayeartoremember!, географии (Makeasundial, 

Setyourclocks!, биологии (Whatkindofanimals?, Animaltastes!), математики 

(Funwithnumbers!, Figureitout!, Workitout!), музыки (MoodMusic) и некоторых других. 
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Таким образом, уже на раннем этапе изучения языка младшие школьники понимают, 

что иностранный язык открывает большие возможности для получения информации из 

различных областей знаний. Это способствует развитию мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком. 

Согласно требованиям, предметныерезультаты отражают: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения. 

Этому способствует структура и содержание учебника, который состоит из вводных 

модулей и 5 модулей во 2-м классе и 8-ми модулей в 3-м и 4-м классах. Вводный модуль 

2-го класса знакомит школьников с миром английского языка и с основными героями 

учебника, а также с алфавитом. Эффективному запоминанию букв способствуют 

специальные упражнения (в том числе и двигательные), рифмовки в джазовом стиле, 

записанные на кассете, наглядность (картинки и дидактические карточки). Вводные 

модули 3-его и 4-ого классов содержат материал, позволяющий повторить изученное в 

предыдущих классах. 

Начальные навыки общения отрабатываются в диалогах:Поговори со своим 

одноклассником, используя образец», которые следуют после введения новых 

лексических или/ и грамматических структур в рубрике «Слушай и повторяй за 

диктором», а затем — в сюжетном тексте (который представляет собой диалоги главных 

персонажей учебника) или рифмовке. 

После отработки новой лексики в говорении, чтении и аудировании, учащимся 

предлагается написать, а затем сказать несколько предложений о себе по теме модуля в 

разделе Портфолио. Учащиеся получают возможность использовать новую лексику, 

опираясь на личный опыт. 

Пьесы, включённые в учебники (2—4 классы), дают возможность и родителям, и 

учащимся, и учителям увидеть и оценить достигнутые результаты. Это пьесы: Starlight во 

2-м классе, The Toy Soldier в 3-м классе, Goldilocks and the three bears в 4-м классе. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора. 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Учащиеся также знакомятся с правилами 

чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое количество 

рифмовок и песен. Также проводится работа со знаками транскрипции и правилами 

чтения: Перерисуй таблицу в тетрадь и заполни её, учащиеся прослушивают скороговорку 

на определённые звуки и отрабатывают их в упражнениях.В конце учебников (2— 

4 классы) представлены дополнительные разделы для тренировки чтения по правилам и 

отработки интонационного рисунка. (First Steps to Reading — 2-й класс, Further Reading 

Practice — 3-й и 4-й классы). 

Основные лексические единицы представлены в раздаточном материале и плакатах, 

что облегчает их запоминание. В текстах учебников (2—4 классы) также содержится 

лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и 

возможностей. 

Во 2-м классе грамматические явления даются в виде моделей без обращения к 

правилам. В 3-м и 4-м классах грамматические явления представлены в виде небольшой 
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справки-опоры с символом прожектора. Они отрабатываются в разнообразных 
упражнениях. В конце учебников (2—4 классы) помещён грамматический справочник на 

русском языке. 

Для всех учебников линии 2—4 характерно цикличное повторение изученного 

материала. В каждом модуле 2-го класса учащимся предлагается задание Давай поиграем 

на закрепление изученной лексики и структур. В 3-м и 4-м классах на это отводится 

последний урок модуля “b”. Цикличность повторения проявляется и в том, что в каждом 

классе новые темы перекликаются с ранее изученными, поэтому новая лексика дополняет 

уже усвоенную, расширяя, таким образом, лексический запас учащихся по данной теме. 

3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Этому способствуют упомянутые выше разделы Англо-говорящие страны в фокусе 

и Россия в фокусе. Кроме того, в каждом модуле содержится глава из английской сказки 

(TheTownMouseandtheCountryMouse— 2 класс,TheToySoldier — 3 

класс,Goldilocksandthethreebears— 4 класс), в которой содержится активная лексика 

модуля. Все сказки рифмованы, что легче воспринимается и запоминается учащимися. 

Всё это вызывает интерес к чтению и формирует чувство успеха у учащихся, которые уже 

после первого модуля способны самостоятельно прочитать несложный литературный 

текст. Сказки сопровождается разнообразными упражнениями: Посмотри, прочитай и 

найди соответствия, Прочти и выбери, Прочти и закончи предложение, Перепиши и 

закончи предложение, Ответь на вопросы, Кто это сказал? Выбери правильный ответ и т. 

д.навсе виды речевой деятельности. 

Учебники «Английский язык» для 2—4 классов обеспечивают формирование у 

младших школьников элементарных коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности, развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а 

также общеучебных умений, знакомят учащихся с миром зарубежных сверстников и 

культурой англо-говорящих стран. 

Учебники закладывают фундамент для эффективной реализации и освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечивают условия для индивидуального развития всех обучающихся. 

В учебно-методический комплект помимо учебника входят следующие компоненты: 

рабочая тетрадь, языковой портфель, сборник контрольных заданий, книга для учителя, 

раздаточный материал и плакаты, CD диски для занятий в классе, CD диски для 

самостоятельных занятий дома, DVD-видео, DVD-ROM и программное обеспечение для 

интерактивной доски. 

Иностранный язык (Немецкий язык) 

Пояснительная записка 

Авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники 2–4 классов направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам. 
Личностные результаты: 

учебники для начальной школы (2–4 классы) нацелены на формирование таких 

личностных качеств, как: 
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1) формирование чувства гордости за свою Родину; формирование 

уважительного отношения к культуре других народов: 

С этой целью в учебнике представлены тексты, в которых описывается культура и жизнь 

немецких и российских школьников (2 класс, II часть, с. 57, упр. 6). Например, из текстов 

о немецких национальных традициях российские школьники узнают о том, как проходит 

первый учебный день в Германии, как празднуется Рождество и другие праздники. При 

прохождении темы „Bald kommen die gro?en Ferien“, учащиеся узнают, какие праздники у 

немецких детей весной и сравнивают их с российскими вариантами праздников. 

Учащиеся побуждаются к сравнению с национальными культурными ценностями России, 

что позволяет им осознавать себя гражданами своей страны (3 класс, I часть, с. 105; 4 

класс, II часть, с. 85, упр. 5; 3 класс, II часть, с. 43 упр. 4). В учебниках представлены 

сказки немецких писателей, песни и стихи. Чтение образцов немецкого фольклора на 

иностранном языке развивает у младших школьников интерес к иноязычной культуре, а 

также дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Из учебников российские школьники узнают о красоте природы России, что 

воспитывает в учащихся чувство гордости за свою страну (3 класс, I часть с. 25, упр. 8; 

3 класс, I часть, с. 89, упр. 2). 

В учебниках представлены социокультурные сведения, а именно этикетные нормы 

ведения разговора по телефону, принятые в Германии (3 класс, I часть, с. 69, упр. 3). 

Учебники знакомят учащихся с формой написания приглашения, поздравительной 

открытки и письма (3 класс, II часть, с. 77, упр. 6). 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире: 

Упражнения учебников носят проблемный характер и побуждают учащихся к 

размышлению и высказыванию о том, как вести себя в таких ситуациях, когда, например, 

одноклассники дразнят, высмеивают своих сверстников, недружелюбно к ним относятся 

или когда в классе появляется новый ученик или ученица (3 класс, I часть, с. 37, упр. 4с). 

Учебники знакомят учащихся с тем, как немецкие дети обустраивают свой игровой 

уголок, как используют „die Pinnwand” (доску для записок и объявлений), что они могут 

делать в игровом уголке, как ведут себя в новых обстоятельствах (3 класс, II часть, с. 14, 

упр. 2; с.21, упр. 6). 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения: 

Задания учебников, сопровождающиеся красочными картинками и весёлыми песнями, 

повышают мотивацию учащихся. Много упражнений представлено в игровой форме (3 

класс,  I  часть,  с.  59,  упр.  6;  4  класс,  I  часть,  с.  75,  упр.  4b). 

Важным мотивирующим фактором являются «проходные персонажи», действующие в 

различных ситуациях учебника. Герои подобраны не случайно, т.к. младшим школьникам 

интересны сказочные герои и их приключения. 

Тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным 

переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу о 

себе, своих близких, своих интересах, друзьях (3 класс, I часть, с. 29–30, упр. 9с; 3 класс, I 

часть, с. 15, упр. 4). 

4) формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств: 

В учебниках представлены проектные задания, при подготовке которых одним из 

требований является красочность оформления праздников, где учащиеся будут 

демонстрировать свои успехи. Внимание учащихся обращается на празднично 

украшенный зал, оформление которого и костюмы готовят дети самостоятельно. (2 класс, 

I  часть, с. 6–7). 
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Во всех представленных в учебниках диалогах прослеживается соблюдение форм этикета, 

например, поблагодарить, извиниться за доставленное неудобство, вежливо обратиться. В 

диалоге знакомства звучит фраза „Freut mich!“ (2 класс, I часть с. 36 упр. 6); фразы „Freut 

mich“, „Sehr angenehm“,  „Bitte“  и  т.д.  (2  класс,  I часть,  с.  47,  упр.  5,  6). 

В письмах, с которыми учащихся знакомит учебник, обращается внимание на правильное 

оформление письма: форма приветствия, выражение благодарности, форма прощания (2 

класс, II часть, с. 38, упр. 2). 

Тексты о животных нацеливают на воспитание любви и бережного отношения к 

животным и чувство радости от общения с животными (4 класс, I, часть, с. 33, упр. 3). 

Весь материал учебников сопровождается яркими иллюстрациями, рифмовками, песнями, 

интересными диалогами. Всё это подчинено цели вовлечь младших школьников в 

активное изучение немецкого языка. 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: 

Сказки, представленные в учебниках 2–<4 классов, нацелены на привитие учащимся 

доброты, отзывчивости, понятий справедливости и красоты (2 класс, II часть, с. 76, упр. 

11; 3 класс, I часть, с. 28-29; 3 класс, II часть, с. 65-67; 4 класс, I часть, с. 51-55; 4 класс, 

II часть,   с.  72-73). Разделы 

учебников „Lesen macht Spa?“, все сказки и задания к ним проникнуты идеей добра и 

помощи тем, кто оказался в беде. Школьники учатся понимать, что такое дружба, добро, 

отзывчивость (3 класс, II часть, с. 65). В учебниках даны тексты, побуждающие детей 

к размышлению о добрых поступках героев. Например, после прочтения текста 

„Osterfeier“ последующие задания учебника побуждают учеников ответить на вопрос, 
кого хотел обрадовать мальчик, главный герой рассказа (4 класс, II часть с. 87 упр.7). 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду; работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям: 

Приобретение опыта проектной деятельности способствует совершенствованию умений 

планировать свои действия, осуществлять задуманное в соответствии с планом. Поэтому в 

учебниках 2–4 содержатся проектные задания, которые позволяют мотивировать 

школьников к творческому труду (2 класс, II часть, с. 63, упр. 7; с. 94 упр. 1, 2; с. 101). 

В истории, которая называется “Die Papiersprache”, брошенный детьми на пол 

клочок бумаги разговаривает с девочкой и спрашивает «Почему вы не поднимете меня?». 

Учащимся предлагается ответить на вопрос: а как поступишь ты, если увидишь 

брошенный на полу листок бумаги? Ученикам прививается бережное отношение к 

оборудованию класса, школы, соблюдению порядка и чистоты (3 класс, I часть, с. 61, 

упр. 3). 

Герой учебника девочка Сабина учит младших школьников содержать дом в чистоте и 

порядке. Задание мотивирует на занятие трудом, воспитание ответственного отношения к 

своему жилищу, самообслуживанию (4 класс, II часть, с. 4, упр. 1). 

В одном из разделов учебника дети готовятся ко Дню матери (персонажи Lars, Lisa, 

Sabina, Kevin). Дети помогают родителям в подготовке праздника, наводят порядок, 

делают покупки, помогают бабушке печь пирог. Упражнение мотивирует к творческому 

труду, желанию красиво устроить праздник (4 класс, II часть, с. 93, упр. 5, 6). 

В учебниках используются личностно-ориентированные технологии: обучение в 

сотрудничестве, ролевые игры (например, игра в «учителя», когда надо оказать помощь 

однокласснику), проектная методика (например, подготовка смотров самодеятельности, 

выставок, обеспечивающих смотр достигнутого), что усиливает практико- 

ориентированный характер обучения. 
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Используются также здоровьесберегающие технологии: чередование видов 

активности (интеллектуальной, эмоциональной, двигательной) для предотвращения 

усталости. Для этого в учебниках (2-4 классы) используются физкультминутки, речевые 

зарядки, пение и т.п. 

Метапредметные результаты в учебниках, согласно требованиям, отражают: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего  школьника: 

С этой целью в учебнике представлены упражнения, дающие учащимся возможность 

самим выбрать себе роль при выполнении задания. Например, персонаж Касперле хочет 

развеселить Принцессу. Второклассники приглашаются тоже принять участие в этом и 

устроить цирковое представление. Каждый выбирает себе роль, кто что хочет делать. 

Дети учатся взаимодействовать с одноклассниками, используя на практике полученные 

знания (2 класс, II часть, с. 83, упр. 2). Например, немецкие персонажи учебника готовят 

костюмы к празднику карнавала. Учащимся предлагается послушать, как идёт 

распределение ролей, какие роли берут на себя школьники, как они перевоплощаются в 

клоунов, зверей и т.д. Учащимся предлагается самостоятельно подготовить свой праздник 

на основе примера героев учебника  (4 класс, II часть, с. 94, упр.  3). 

Персонажи учебников дают друг другу советы, учат школьников общаться в ходе поиска 

решения каких-либо задач (3 класс, II часть, с. 49, упр. 4). 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи: 

С первых шагов вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как познакомиться, 

поздороваться, представиться, представить других по-немецки, запросить информацию, 

переспросить, выразить мнение, оценку и т. д. (2  класс,  I часть,  с.  11-90). 

Учебники знакомят младших школьников с этикетными нормами ведения разговора по 

телефону (3 класс, I часть, с. 70, упр. 3), с речевыми клише: как подтвердить 

высказывание собеседника, как согласиться, дать оценку и т. д. (3 класс, I часть, с. 85, упр. 

4), с нормами этикета ведения разговора с продавцом в магазине (4 класс, II часть, с. 92, 

упр. 4; с. 80, упр. 5е). В учебниках представлены упражнения, обучающие ведению 

диалога на тему «Поздравление» и знакомят с необходимыми речевыми клише (3 класс, II 

часть, с. 93, упр. 2). 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению немецкого языка и освоение 

начальных форм познавательной и личной рефлексии: 

Первые страницы учебников знакомят учащихся с целями обучения немецкому языку, 

персонажами учебников, получают первые сведения о стране изучения языка – Германии. 

Создаётся соответствующий настрой на изучение нового учебного предмета, у учащихся 

пробуждается любознательность и мотивация (2 класс, I часть, с. 4, Урок 0). 

Подготовка и презентация проектов (праздников Рождества, Нового года и т.д.), которые 

учебники предлагают подготовить школьникам, способствуют повышению интереса 

учащихся к изучению немецкого языка, развитию эмоциональной и волевой сфер, 

мотивируют к творческому труду (3 класс, I часть, 6 урок; 3 класс, II часть, 6 урок). 

4) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата: 

Самый первый урок учебника для 2 класса содержит информацию о предстоящих 

проектах «Праздник алфавита» и «Прощай, 2 класс!» (2 класс, I часть, с. 7). В процессе 

подготовки к «Празднику алфавита» в течение всего вводного курса периодически 
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учащиеся выполняют задания, связанные с подготовкой проекта. Эти задания так и 

называются «А кто придёт на «Праздник алфавита?» «А всё ли готово к празднику?». 

Дети проверяют подготовку ролей, которые были распределены в начале, приглашают 

гостей, подписывают приглашения, занимаются оформлением зала и т. д. Следующий 

этап подготовки заключается в отборе разученных песенок и рифмовок, танцев, рассказов 

о персонажах учебника, о себе, своей семье. Проектная деятельность предусматривает 

формирование умений планировать и контролировать. Оценкой учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей является сама презентация «Праздника алфавита», 

это смотр достигнутого учениками. 

В 3 и 4 классах проектная методика используется также с целью формирования 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (подготовка к праздникам Рождества, Нового года, „Sabine hat 

Geburtstag“). 

Формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей служит также структура каждой части учебника, 

которая строится по определённой схеме. 

Например, в учебнике 3 класса в начале каждого урока происходит знакомство с 

новым языковым материалом, его первичное закрепление и работа по развитию речевых 

умений. Следующая ступень освоения нового материала – это повторение, дальнейшее 

закрепление изученного и развитие речевых умений. Далее происходит знакомство с 

новой порцией языкового материала, его первичное закрепление и развитие речевых 

умений. Следующим этапом является повторение и дальнейшее закрепление языкового 

материала, развитие речевых умений. Новый урок опять начинается со знакомства с 

новым материалом, его первичным закреплением и т. д. 

Наконец, решению вышеуказанной задачи служит формулировка домашних заданий 

в конце каждого урока. Дети отбирают из рабочей тетради те упражнения, которые они не 

выполнили на уроке и хотели бы выполнить дома (2 класс, I часть, с. 68; 3 класс, 1 класс, 

с. 22; 4 класс, I часть, с. 36). 

5) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления: 

В учебниках 2–4 классов овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности способствует памятка с изображением Мудрой совы, которая 

сопровождает все грамматические рубрики. Текст памятки содержит опоры, необходимые 

учащимся для изучения той или иной грамматической темы (3 класс, II часть, с. 70, упр. 

4). 

При выполнении заданий в учебниках и рабочей тетради того или иного характера, в 

упражнениях даются образцы, что позволяет учащимся по аналогии выполнять задания 

(2 класс, II часть, с.31, упр. 6б; 2 класс, II часть, с. 29, упр. 3). Также, чтобы облегчить 

учащимся ответы на вопросы, в упражнениях учебников даётся начало предложения, 

которое нужно закончить (3 класс, II часть, с. 19, упр. 4; 4 класс, II часть, с. 83, упр. 8с). 

При знакомстве с новыми грамматическими явлениями в учебниках для 4 класса 

школьникам помогают грамматические таблицы в красочном приложении с примерами 

(4 класс, I часть, с. 96; 4 класс, II часть, с. 114). 

6) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

Вся система действий ученика и учителя и их взаимодействие обеспечивается с помощью 

упражнений, заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Общим для всех упражнений является то, что они не только знакомят учащихся с 

иноязычным материалом, но и побуждают учащихся к наблюдениям, умозаключениям и 

выводам, носят творческий и проблемный характер. Например, работа над диалогом 
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„Wessen Freund ist Pixi?“ носит проблемный характер и заканчивается дискуссией, которая 
решает поставленную перед детьми проблему. Чей же друг Пикси? (2 класс, II часть, с. 43, 

упр. 4). 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою: 

Упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2 классе. Учащиеся участвуют в 

диалоге после прочитанного или прослушанного текста. Послетекстовые задания 

учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог выразить своё собственное 

мнение и выслушать мнение одноклассников. При этом используются элементарные 

нормы речевого этикета. Например, в рассказе о своей семье учащиеся отвечают на 

вопросы, подтверждают или опровергают сказанное, высказывают свою точку зрения (2 

класс,  II часть, с. 53, упр. 4). Опираясь на 

диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, друзьях, классной 

комнате, своём любимом животном и т.д. 

8) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.); использование 

различных способов поиска в справочных источниках, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета: 

Учебники построены таким образом, что учащиеся кроме учебника самостоятельно могут 

пользоваться и другими компонентами УМК (рабочей тетрадью, аудиодиском). На 

полях учебников расположены условные обозначения, которые подсказывают ученикам, с 

помощью какого дополнительного компонента УМК можно выполнить данное задание 

(2 класс, I часть, с. 8, упр. 1; 3 класс, I часть, с. 13, упр. 7; 4 класс, II часть, с. 52, упр. 3). 

Рабочая тетрадь и аудиокурс дополняют учебники, увеличивая объём тренировок. С их 

помощью легче организовывать дифференцированный подход к учащимся, дозируя 

материал, разнообразя его. Аудиозапись к каждому учебнику играет большую роль при 

обучении аудированию. Все рифмовки и считалки, стихи и песенки записаны на 

аудиодиск. (2 класс, I часть, с. 9 упр. 5; с. 15, упр. 3; с. 18, упр. 9; с. 29; упр. 9 и т. д.; 3 

класс, II часть, с. 73, упр. 1, с. 44, упр. 6 и т. д.; 4 класс, II часть, с. 6, упр. 3; с. 105, упр. 7 

и т. д.) 

Учебники 2–4 классов дают возможность использования поиска в справочных 

источниках, сети интернет, сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. В каждом учебнике при работе над текстом учащиеся 

используют переводы нескольких слов на плашках и обращаются к двуязычному немецко- 

русскому словарю в учебнике (3 класс, I часть, с. 39, упр. 7). 
Согласно требованиям стандарта, предметные результаты в учебниках отражают: 

 

• Приобретение начальных навыков и умений общения в устной и письменной 

форме с учетом своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения: 

Умения и навыки общения отрабатываются в диалогах, а также в монологической 

форме (рассказ о себе, о своей семье, о любимом животном). (2 класс, II часть, с. 27, упр. 

5; 3 класс, I часть, с. 85, упр. 5) Письменные навыки и умения общения отрабатываются в 

письменных упражнениях, в частности, в написании писем и почтовых открыток своим 

зарубежным сверстникам (3 класс, II часть, с. 53, упр. 3), используется инсценирование 

диалогов, сценок (2 класс, II часть, c. 53, упр. 6). 
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• Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для владения 

на элементарном уровне иноязычной устной и письменной речью, для расширения 

лингвистического кругозора: 

Начиная со 2 класса, учащиеся знакомятся с правилами чтения (интонирование, 

ударение и т.п.). Грамматические явления во втором и начале третьего класса даются в 

виде моделей (структурных схем) с постепенным последующим их обобщением и 

выведением правил (2 класс, I часть, с. 23, упр. 2; 2 класс, I часть, с. 27, упр. 6). 

Освоение языкового материала (лексическими единицами, типовыми фразами, а также 

отдельными грамматическими явлениями, речевыми клише) обеспечивается 

повторяемостью, использованием игровых заданий. Например: разыгрывание ситуаций 

«Знакомство», «Поздравление», «Разговор по телефону» (2 класс, I часть, с. 12, упр. 3, 4, 

5; 2 класс, II часть, с. 53, упр. 6; 3 класс, I часть, с. 69, упр. 3), игра в мяч на закрепление 

лексики, грамматические песенки на закрепление порядка слов в повествовательном и 

вопросительном предложениях с вопросительным и без вопросительного слова и т.д. 

(2 класс, II часть, с. 23, упр. 5). Для этого в учебниках имеются специальные уроки 

повторения, а также неразработанные уроки в качестве резерва для повторения (3 класс, I 

часть, с. 28; 4 класс, II часть, с. 36). 

 

• Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям изучаемого 

языка на основе знакомства с жизнью своих зарубежных сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы: 

Например: в учебниках даны тексты об оборудовании немецкой классной комнаты в 

начальной школе (наличие «игрового уголка», доски объявлений „die Pinnwand“, на 

которой крепится подаваемая информация) (3 класс, II часть, с. 14, упр. 2; с. 21, упр. 6). 

В учебники введены «проходные фигуры» немецких и русских детей, персонажи 

немецких сказок, практикуется чтение и инсценирование немецких сказок, разучивание 

немецких рифмовок, считалок, песен (2 класс, II часть, сказка «Золотой гусь»; 4 класс, 

II часть, с. 45, упр. 1). Формированию дружелюбного отношения способствует чтение 

текстов о немецких сверстниках, об их быте, чертах характера, речевом этикете, эпизоды 

из школьной жизни, где учащиеся должны выразить свое мнение и дать оценку 

прочитанному (3 класс, I часть, с. 31, упр. 3). В учебниках помимо дидактических 

принципов реализуются принципы: социкультурной, межкультурной, коммуникативной 

направленности обучения, обеспечивающей речевое и культурное развитие школьника 

средствами немецкого языка. 

Учебно-методический комплект «Немецкий язык» авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, 

Л.М. Фомичевой, Л.В. Садомовой и др. для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений помимо учебников включает для каждого класса: две рабочие тетради, книгу 

для учителя, аудиокурс, книгу для чтения к учебнику 4 класса (авторы-составители И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжова). 

 

2.1.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
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«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе является 

важнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 

окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной 

культуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, 

региональной общности, гражданина страны ,освоить первичные знания о христианском 

понимании смысла жизни человека, нормах христианской морали, традициях 

православной семьи ,православных памятников архитекторы и искусства. 

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 
общественного развития участвовали различные религии. 

Цель изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуля « 

Основы православной культуры» — приобщение школьников к культурному наследию 

народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любя- 

щего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 

. знакомство с содержанием модуля « Основы православной культуры»; 

. развитие представлений школьников о традициях православной культуры; 

. обобщение знаний , представлений о духовной культуре и морали; 

• расширение и систематизация знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов; 

.формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов; 

.воспитание патриотических чувств; уважение к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

.развитие информационной культуры школьников (об источниках информации, её 

отборе и применении),возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Основной особенностью учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики » является его интегративный характер. Его содержание взаимосвязано с 

другими предметами школы, с внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием 

детей в семье. 

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом 

учитываются возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт, 

направленность материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного 
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отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям). 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), исторической памяти. 

Цель учебного курса – формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении  к  ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Материал курса призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма  в  тесной 

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Новый  курс  должен 

сыграть важную роль в расширении образовательного кругозора учащегося, в 

формировании порядочного, честного, достойного гражданина. 

Культурологическая направленность курса позволит развить у школьников 

представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, понять их значение в жизни современного 

общества. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса ,- общность в многообразии 

, многоединство, поликультурность, - отражает  культурную ,социальную ,этническую 

,религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

—    общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур,а также 

общность социально – политического пространства. 

Образовательный процесс формирует у обучающихся начальное представление 
о религиозных культурах и светской этике посредством: 

-ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России ; 

-педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 
- системы связей,устанавливаемых между модулями 

учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами ( 

окружающий мир , русский язык, литература, история и другие.) 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно- 

смысловой сферы младших школьников; 
- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. 

Сама национальная духовность с учётом многообразования и глубины её 

составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

 

Основные формы и виды учебной деятельности: 
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Урок-изложение нового материала, урок-закрепление изученного материала, урок- 

игра, направленный на применение полученных знаний и развитие нравственных 

ценностей, урок-проверка знаний, комбинированный урок. При подготовке и проведении 

уроков данного курса возможно широкое их использование, так как они основываются на 

оптимальном сочетании различных методов обучения: словесных (решают задачу 

формирования теоретических и фактических знаний и способствуют развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности); наглядных 

(решают задачи развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса, способствуют формированию культурной эрудиции); 

практических, проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы (необходимы 

для закрепления теоретических знаний и способствуют совершенствованию умений 

практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления 

и познавательного интереса); репродуктивных (необходимы для освоения фактических 

знаний, развития памяти, совершенствования навыков учебного труда). Важное место 

занимает работа в группах, которая позволяет ученикам получить эмоциональную и 

содержательную поддержку, создаёт эффект включенности в общую работу класса. 

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при условии 

чётко поставленной цели или проблемы, решение которой ученики должны попытаться 

найти входе коммуникации и взаимодействия, а также в условиях организационной и 

содержательной поддержки со стороны учителя, который выступает своего рода 

модератором дискуссии. Кроме того, работа младших школьников в группе не должна 

превышать 10-15 минут и проходить в общей благоприятной атмосфере 

заинтересованности, как содержанием предмета, так и результатом собственной учебной 

деятельности. Групповая работа как одна из основных форм, стимулирующих 

самостоятельную работу и мышление учащихся, лежит в основе практически каждой 

современной модели преподавания религии. Учитель скорее ставит вопросы, чем даёт 

ответы, предлагает возможные пути решения, нежели даёт конкретные указания к 

выполнению. Развитие самостоятельности мышления и креативности - одни из основных 

задач, которые решаются в рамках этого подхода. 

Формами контроля могут быть представления учащимися выполненных работ 

творческого характера, знания понятийного аппарата, а также итоговая презентация 

творческих проектов и работ. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 

творческие и 3-4 поисковые работы за период изучения курса. Задания этого типа при 

составлении поурочного планирования могут быть равномерно распределены на 

протяжении курса. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ». 

Согласно базисному плану школы на изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе начальной школы выделяется 34 учебных часа, из 

расчёта 1 час в неделю. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, 

уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба и со- 

гласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение 

государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, 

исторических и культурных памятников. 

• Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное 

отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, 
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сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение 
прощать, уважение мнения других. 

• Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

• Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, 

представления о традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном 

значении в жизни людей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуля «Основы православной культуры», а также актуализации полученных знаний и 

умений по другим предметам , у учеников будут сформированы предметные знания и 

умения, а также универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Личностные результаты изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуля «Основы православной культуры». 

У ученика будут сформированы: 

. представления о православных традициях; 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 
внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно- 

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 
У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками) 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к 

чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с 

людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 
учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 
осуществления; 

 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 
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• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их; 

 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 
причины и способы преодоления. 

Школьник получит возможность научиться: 

 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 
причины трудностей и преодолевать их; 

 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 
решения; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 
ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 
задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 
культурных памятников, общений с людьми; 

 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
уметь переводить её в словесную форму; 

 

• применять для решения задач логические действия анализа, сравнения, обобщения, 
установления аналогий, построения рассуждений и выводов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 
действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 
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• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 
тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса ученик научится: 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традициях православной религии; 

• готовить небольшие сообщения о православных праздниках, защитниках 

Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты православных христиан России; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье. оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах 

для формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 
• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине — России. 

Школьник получит возможность научиться: 
• использовать первоначальные представления о традициях православных христиан 

, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать традиции православия с традициями других религий, авторское и своё 

отношение к литературным героям, реальным событиям; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

.различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 
поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

.использовать дополнительную информацию с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для 

создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ. Модуль 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ». 

Раздел 1 .Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

« Россия - наша Родина». 

Россия - многонациональная страна. Каждый народ России -неотъемлемая её часть 

.Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа, 

Крайнего Севера, Сибири 

И Дальнего Востока-их историческая Родина ,язык, традиции и обычаи, народные 

праздники, художественные промыслы. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов. 
Наша Родина - Российская Федерация. Любовь к Родине. Понятие «россиянин». 

Русский язык - государственный язык нашей страны, средство межнационального 

общения. 

Великая русская культура, общероссийские законы и символы. 

Обязательное исполнение законов, уважение символов страны. 

Раздел 2. « Основы православной культуры» 
Введение в православную духовную традицию. 
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Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. 

Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. 

Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство. 

Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Раздел 3.« Духовно-нравственные нормы и ценности народов России.» 
Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Человек-член общества. Главное богатство страны-люди. Взаимоотношение 

человека с другими людьми. 
Общечеловеческие ценности. 

Тематическое планирование 

№ 
темы 

Тема Кол-во 
часов 

I Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

1 Россия – наша Родина 1 

II Основы православной культуры 28 

2 Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. 
Культура и религия. 

1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его Крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Творческие работы учащихся. 1 

16 Икона. 1 

17 Как христианство пришло на Русь. 1 

18 Подвиг. 1 

19 Заповеди блаженства. 1 

20 Зачем творить добро. 1 

21 Чудо в жизни христианина. 1 
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22 Православие о Божием суде. 1 

23 Таинство причастия. 1 

24 Монастырь. 1 

25 Православные праздники. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

III Духовные традиции многонационального народа. 5 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
Многонационального и многоконфессионального 
Народа России. 

1 

31 Подготовка творческих проектов. 1 

32 Выступление учащихся со своими творческими 

работами «Как я понимаю православие», «Как я понимаю 

ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю 

иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни 

человека и общества», «Памятники религиозной 
культуры (в моем городе, селе)» 

1 

33 Выступление учащихся со своими творческими 
работами: 

«Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и процветание Отечества 
(труд, ратный подвиг, творчество)», «Мой дедушка – 
защитник Родины», «Мой друг» 

1 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог 
культур 

Во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д. 

1 

 ВСЕГО: 34 

 

 



392  



393  

2.1.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Авторы: Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. 

УМК «Школа России» ОАО «Издательство Просвещение» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) 
 

 

 искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
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деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно- 

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 
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интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 
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Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно- 

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа 

в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно- 
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образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 

▪ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 
▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 

▪ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

 

▪ использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

▪ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 

▪ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 

▪ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 

▪ понимание образной природы искусства; 

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 

▪ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
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▪ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 
▪ освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 
▪ овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 

▪ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 

▪ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

▪ изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 

▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

 

▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 

▪ умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 

▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс (34 ч) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 
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Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

2   класс (34 ч) 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
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Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3   класс (34 ч) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 
Посуда у тебя дома. 
Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

4   класс (34 ч) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
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Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 
Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы) 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Рабочие программы, Москва, Просвещение, 2011 год 

Тематическое планирование составлено в соответствии с учебником: Б.М. 

Неменский. Учебник. 1 класс.: Просвещение, 2011 
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева  Н.А.  (под  ред.  Неменского  Б.М.).  Изобразительное  искусство.  3  кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.) 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• характеристика познавательных, коммуникативных и регу-лятивных 

универсальных действий. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с системой учебников «Перспектива» и системой учебников «Школа 

России»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с системой 

учебников «Перспектива» и системой учебников «Школа России»; 
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5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с системой учебников 

«Перспектива» и системой учебников «Школа России»; 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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



405  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции системы учебников «Перспектива» и системы учебников «Школа 

России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

• умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние: 

• во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

• во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

• в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

• в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования Реализация цели развития младших 

школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
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4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: методы познания 

окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экран- 

ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 
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уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.). 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативны 
е УУД 
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1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческ 
их норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 
4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые и сложные 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать 
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 общечеловеческ 

их норм. 

   

3 класс 1. Ценить и 
принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 
«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 
«справедливость 

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 
продолжать 
свою учебу. 

1. Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 
«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость 

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 
«народ», 

«национальность 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 
3. Определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
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 » и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательног 

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных решен 

 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 



413  

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

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

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 
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принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. 

 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 
следующие методические позиции: 

 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных ре- 

зультатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод в том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 
действия сформировалась. 

 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 

учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
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информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 
(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экран- 

ного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 

реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образователь-ной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и про-цесса 

деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автома- 

тизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

В соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. Например, сравнение как 

универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать 

(из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 
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(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 
похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) призна-ков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обуча-ющемуся можно предложить (в условиях экранного представ-ления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, неже-ли в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выде- 

ленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного суще- 

ственного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль- но-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учи-теля входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно- 

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 
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В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено 

в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», 

в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее  содержание  универсальных  учебных  действий  представлено  в  разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 

также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной на- 

грузки, в том числе в условиях работы за компьютером или другими электронными 

средствами обучения. В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад 

каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

 

2.3. Программа воспитания 

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности любого 

образовательного учреждения, и основная школа №3 - не исключение, является личность 

обучающегося, формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и внешкольного 

пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума. В центре 

программы воспитания МОУ ООШ №3 г.Малоярославца, в соответствии с ФГОС общего 

образования, находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. В школе организуется 

такая воспитательная среда, которая предоставляет каждому ребенку возможность выбора 

различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих личным 

потребностям. Основой правильного воспитания является опора на нравственные 

ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой 
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своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других 
культур, взаимное уважение и принятие. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально 

экономических, демографических особенностей, специфики контингента обучающихся и 

их семей (родителей, законных представителей) г.Малоярославца Калужской области. 

МОУ ООШ №3 г. Малоярославец является основной общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 327 человек, численность 

педагогического коллектива – 14 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

МОУ ООШ №3 – городская школа, расположенная в завокзальном районе, удалена от 

расположения социальных партнеров, но несмотря на это учащиеся школы посещают 

Центр Внешкольной Работы, Центр Культуры и Туризма (РДК), ФОК, с/к «Олимп», 

Художественную школу, Детскую школу искусств, МУК «Огонек», музей 1812 года, 

Центр Российского Кино, духовно – просветительский центр «София», центральную 

детскую библиотеку. 

В школе обучаются дети разных национальностей, разного социального статуса семей и 

материального достатка. 

Микрорайон школы – это преимущественно малоэтажные жилые дома, с 

благоустроенными квартирами, где и проживает основной контингент обучающихся, но 

также в школе обучается большой процент учащихся (30%) с цыганского поселка. 

Родители обучающихся работают на предприятиях города, но высок процент 

работающих за его пределами, в городах Калуга, Обнинск, Ворсино, Нара и Москва. 

На протяжении многих лет проводятся традиционные КТД совместно с родителями: 

Фестиваль культур народов, Фестиваль патриотической песни, «Новогодний 

калейдоскоп», «Дары осени»; Акции «Сбор макулатуры». 

Значимыми социальными партнерами школы являются Администрация МО «ГП 

г.Малоярославец», РОНО, Пограничное братство Малоярославецкого района им.В.В. 

Петрова, руководительН.С. Лукьянов. 

В школе 5 лет волонтерский отряд «Забота», отряд юных инспекторов дорожного 

движения, более 10 лет работает школьное лесничество «Елочка». 
Основные принципы и традиции воспитания в МОУ ООШ №3: 

• системность; 

• оптимальность, эффективность; 

• точное целеполагание, конкретность; 

• информационность, открытость; 

• принципы здравого смысла и обратной связи; 

• демократизм, гуманизм; 

• дисциплина и порядок; 

• стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы. 
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Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 
событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую функции.   

 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая 
Цель воспитания в МОУ ООШ №3 – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
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единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 



421  

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся школы и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, детьми и их родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

Сентябрь – конкурс на лучшую осеннюю клумбу 

Октябрь – «Подари учителю праздник», «Посвящение в первоклассники» 

Ноябрь – Фестиваль культур народов, приуроченный ко Дню народного единства (4 
ноября) и Дню толерантности (16 ноября), концерт к Дню Матери 

Декабрь – «Новогодний калейдоскоп», подготовка новогодних спектаклей учащимися 
7-9 классов для учащихся начальной школы. 

Февраль – «А, ну ка, парни», смотр строя и песни. 

Март – День самоуправления, концерт для учителей к 8 Марта, «А, ну ка, девушки» 

Апрель-май - Фестиваль патриотической песни 1-9 классы, поздравление участников 

ВОВ, труженников тыла, детей войны, работа по благоустройству мест захоронения. 

Июнь – организация летнего отдыха учащихся: работа трудового лагеря, детской 

площадки, спортивного и туристического отрядов. Участие в районной игре «Факел». 

Вручение аттестатов выпускникам 9 классов. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы (фестивали, 

концерты, соревнования и т.д. методом «Мозгового штурма») 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

4.2. Модуль «Классное руководство» 

В этом учебном году в школе12 классных коллектива, общей численностью учащихся 

320 учеников. 
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Осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель, организует работу 

с коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса, совместные мероприятия с родителями. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и ол销работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной ол销жࢇ偑销ей и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к ол销и  и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

• педагогическое просвещение родителей как форма дополнительного образования 
взрослых, основной олью  которой пвлпется формирование навыков формулировки 

и самокорректировки родительской позиции через проведение родительских 
лекториев, бесед, родительских собраний с привлечением спеюалистов (ЦРБ, 

ОВД, городской психологической службы); 

• проведение «Дня открытых дверей» с демонстрацией открытых уроков, 
внеклассных мероприятий, достижений учащихся. 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом, через индивидуальные и групповые беседы, ведение 

портфолио класса, создание видеороликов, использование школьного сайта и 

школьной страницы «ВКОНТАКТЕ», платформы «Сетевой город»; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 
используя школьную союально -психологическую службу, службу медиации; 

• Участие родителей в деятельности Попечительского совета школы 

• привлечение членов семей школьников к ол销и  и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных мероприятий, направленных на сплочение 

семьи и школы через привлечение родителей к участию в традиционных 
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Модуль 4.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей 

уважительных отношений, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Для развития внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе 

запущены проект «Точка роста» - центр естественнонаучной направленности 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Организация работы 

вокальных коллективов школы и хорового пения, под руководством Маслова Е.С. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. Организация работы секций «ОФП», «Волейбол», «Настольный теннис», 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
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школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. В этом году на базе классов, где преимущественно обучаются дети 

цыганской национальности будет работать мини-театральная студия «В гостях у 

сказки.» 

4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников, дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• проведение научно-практической конференции 

• проведение музейных уроков, 

• проведение тематических предметных недель по русскому языку, математике, 
литературному чтению, окружающему миру в начальной школе. 
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4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного органа самоуправления Совета 

старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников повопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 
ситуаций в школе – институт Уполномоченного по правам ребенка 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса ( спортивные дела, творческие дела, работа с 

младшими школьниками); 

 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

4.6. Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы, 

проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений, участие школьников в работе на прилегающей к школе территории - 

работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб и другие; 
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Модуль 4.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получитьновые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

• регулярные экскурсии классов в города Москва, Калуга, с посещением театров, 
музеев, концертов, выставок, национальных парков, представлений, цирков, 
производственных предприятий и т.д. 

• регулярные пешие прогулки, походы в природу 

• экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в «Музей 1812 года», «Музейно- 
выставочный центр им. Солдатенкова», Музей «Мусора», парк «Патриот», музей 

«Космонавтики» 

• однодневные турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей, 

включающий в себя, спортивные соревнования, викторины, художественную 

самодеятельность, туристические эстафеты, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков 

• культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «Культурный дневник 

школьника» 

4.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• Утверждение плана мероприятий по профориентации (информация 
«Профориентация в школе» на стенде) 

• Знакомство на классных часах с профессиями родителей 

• Экскурсии на предприятия города и района (ОАО «Агрисовгаз», Пожарная часть 
МЧС №34) 

• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования 

 

4.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся 

4.10. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 
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событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий школы; 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, регионального 
характера); 

• включение школьников в российское волонтерское движение. 

 

На уровне школы: 

• вовлечение школьников в работу общешкольных волонтерских отрядов «Забота» 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей 
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свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 

 

4.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности 

На групповом уровне: 

• Организация работы совета школы (входят представители родительской 
общественности от каждого класса) 

• родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• проведение Дней открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.3. 5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 
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организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 



431  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ основной школы № 3 г. Малоярославца (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной 

неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 

Федеральной образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 

18.05.2023 № 372 с учетом изменений, внесенных приказом от 19.03.2024 № 171. 

Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 

учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки 

длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

• для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МОУ основной школы № 

3 г. Малоярославца выделено: 

• в 1-х классах – 21 час в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 
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4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. «Искусство». 

7. «Технология». 

8. «Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС 

НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Родители в своих заявлениях отказались от изучения предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 

часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы 

православной культуры».  

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (в 4-ом классе) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей из перечня, предлагаемого МОУ основной школой № 3 г. 

Малоярославца по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

• курс «Спортивные игры», 1-й класс (1 час в неделю), 2-ой класс (1 час в неделю), 3 –ий 

класс (1 час в неделю) – дополняет учебный предмет «Физическая культура» и является 

третьим часом физической активности; 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации» МОУ основной школы № 3 г. Малоярославца. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится, начиная со 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому 

изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных модулей представлены в 

таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–3-й 

 

4 -й 

Учет учебных достижений на основе  накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

ВПР 
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Литературное чтение 

  

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ.  

Иностранный язык 

(английский) 

2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

Математика 

2–3-й 

 

4-ый 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ.  

ВПР 

Окружающий мир 

2–3-й 

 

4-й 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ.  

ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4-й Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

тестов. 

Изобразительное искусство 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок  

Музыка 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок  

(Труд) технология 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок  

Физическая культура 
2–4-й Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения нормативов 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология (Труд) технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Спортивные игры 1 1 1 – 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при пятидневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

1. Продолжительность учебного года в МОУ основной школе № 3  

г. Малоярославца: 

• Начало учебного года  - 2 сентября 2024 г.; 

• Окончание учебного года – 26 мая 2025 года 

• Окончание учебных занятий:  

для 1-4 классов  – 26 мая 2024 года 

для 5-8 классов  –  26 мая 2024 года. 

Для 9-х классов      -         определяется ежегодно в соответствии с расписанием ГИА 

• Продолжительность учебного года: 

- в 1 – ых классах –165 дня – 33 недели 

- во 2 –  9 классах – 170 дней – 34 недели  

 

 

2.   Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

1 – ые классы – 2                              6 – ой класс – 1                          

2 – ые классы – 2                              7 – ой класс – 1    

3 – ий класс – 2                                 8 – ой класс – 1  

4 – ые классы – 1                              9 – ый класс – 1  

5 – ый класс – 1  
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3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

учебной четверти 
Продолжительность каникул 

Сроки 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 
Количество 

дней 
Примечание 

I 
02.09.2024– 

26.10.2024 
8 недель 

27.10.2024 

04.11.2024 
9 

Для учащихся 1-9 

кл. 

II 
05.11.2024 – 

28.12.2024 
8 недель 

29.12.2024 – 

08 .01.2025 
9 

Для учащихся 1-9 

кл. 

III 

09.01.2025 –

21.03.2025 
11 недель  

22.03.25-

30.03.25 
9 

Для учащихся 2-9 

кл. 

09.01.2025-

07.02.2025+ 

17.02.2025-

21.03.2025 

10 недель 

08.02.2025-

16.02.2025+ 

22.03.25-

30.03.25 

9 

9 

Для учащихся 1 

кл. 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

31.03.2025-

26.05.2025 
8 недель 

27.05.2025- 

31.08.2025 

97 

 

 

Для учащихся 1-9 

 классов 

 

 

4.   Регламентирование образовательного процесса  на неделю: 

• Продолжительность рабочей недели: 

  - 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 9 классах. 

5.    Регламентирование образовательного процесса на день: 

• Сменность: 

  -  школа работает в две смены: 

  - 1 а, 1 б,   5, 6, 7, 8, 9 классы работают в I смену; 

  - 2а, 2б, 3а, 3б, 4,   классы работают во II смену. 

• Продолжительность урока:  

  - для 1 - х классов используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии (в 

сентябре -  октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

  - для обучающихся  2 - 4 классов - 45 минут  (не более 5 уроков в день). 

 - 5 – 9 – ые классы – 45 минут 

• Учебная нагрузка: 

-для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 
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      -для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков. 

• Режим учебных занятий: 

             - 1 – ые классы (I полугодие) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1 – ый урок  08. 35 

08.35 1 – ая перемена  08. 45 

08.45  2 – ой урок  09. 20 

09. 20 2 – ая перемена 

(организация питания) 

09.40 

09.40 Динамическая пауза 10. 20 

10.20 3 –ий урок 10. 55 

10.55 3 – я перемена 11. 05 

11.05 4 – ый урок 11. 40 

    

- 1 – ые классы (II полугодие) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1 – ый урок  08.40 

08.40 1 – ая перемена  08.50 

08.50 2 – ой урок  09.30 

09.30 2 – ая перемена 

(организация питания) 

09.50 

9.50 Динамическая пауза 10.30 

10.30 3 –ий урок 11.10 

11.10 3 – я перемена 11.50 

11.50 4 – ый урок 12.30 

12.30 4 – ая перемена 12.40 

12.40 5 – ый урок 13.20 

 

  - 2, 3   классы 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

13.45 1 – ый урок  14.30 

14.30 1 – ая перемена  14.40 

14.40  2 – ой урок  15.25 

15.25 2 – ая перемена 

(организация питания) 

(2 – 4 кл.) 

15.55 

15.55 3 –ий урок 16.40 

16.40 3 – я перемена 16.50 

16.50 4 – ый урок 17.35 

17.35 4- ая перемена 17.45 

17.45 5 – ый урок 18.30 

 

  - 5 – 9 – ые классы 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1 – ый урок  08.45 
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08.45 1 – ая перемена  08.55 

08.55  2 – ой урок  09.40 

09.40 2 – ая перемена 

(организация питания) 

(5 – 6 кл.) 

10.00 

10.00 3 –ий урок 10.45 

10.45 3 – я перемена 

(организация питания) 

(7 – 9 кл.) 

11.05 

11.05 4 – ый урок 11.50 

11.50 4 – ая перемена 12.00 

12.00 5 – ый урок 12.45 

12.45 5 – ая перемена 12.55 

12.55 6 – ой урок  13.40 

13.40 6 – ая перемена 13.50 

13.50 7 – ой урок  14.35 

 

 

 

6. Организация итоговой и промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в виде контрольных работ, диктантов 

и тестов, в соответствии с положением о прохождении промежуточной аттестации в МОУ 

основной школе № 3 г. Малоярославца. 

Государственная (итоговая)  аттестация выпускников 9-х  классов  проводится в 

соответствии со  сроками, утверждёнными   Приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2024-2025  учебный год. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МОУ ООШ № 3 города Малоярославца 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию

 социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
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жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

1. Направления внеурочной 

деятельности Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

-  - Социальное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь  детям  

освоить 
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разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся количество часов в неделю составляет 

до 10 часов. 

 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФОП ООО 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная  деятельность   осуществляется  непосредственно  в  школе. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

− понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

− осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

− умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

− способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

− сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

 

Духовно-нравственное направление: 

− осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

− сформированная гражданская компетенция; 

− понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

− уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
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находящемуся в трудной ситуации; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

 
Общеинтеллектуальное направление: 

o осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности 

o и творчеству; 

o сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности; 

o сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

o развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

o способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

⎯ понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

⎯ понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

⎯ способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

⎯ сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

⎯ сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

⎯ знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 

⎯ овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

⎯ сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

⎯ достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

⎯ сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

⎯ умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

⎯ ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 
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социально-значимой деятельности. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классы 
 

 

Наименование программы ФИО учителя 1 кл 2 кл 3 кл 4кл Итого 

часов 

Духовно-нравственное направление 

Наедине с природой 
Михеева О.В. 

   17 17 

Спортивно-оздоровительное направление 

Настольный теннис Горюшкина Р.Р.   17 17 

68 Ритмика Горюшкина Р.Р. 17 17   

Социальное направление 

Разговоры о важном 
Классные 
руководители 

33 
34 34 34 136 

Орлята России 
Классные 

руководители 
33 

34 34 34 136 

Русский язык, как 

иностранный (РКИ) 
Воробьева Е.Я.  

34   34 

Общеинтеллектуальное направление 

Функциональная 
грамотность 

Классные 

руководители 

33 34 
34 34 136 

Первые шаги в 

информатику 
Сорокотяга Е.Г. 

33    33 

Общекультурное 

Хоровое пение 
Маслов Е.С. 

 

17 
17 

 34 

Волшебный карандаш Виденкова Е.Р. 33    33 

В гостях у сказки 
(театральная студия) 

Усатенко Т.Б.   34  34 

Количество часов в 
неделю 

 6,5ч 5 ч 5 ч 5 ч 21,5 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Директор обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

1 
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Заместитель 

директора 

школы по УВР 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного   процесса.   Осуществляет 
контроль за качеством образовательного 

процесса. 

1 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора    и освоения 
образовательных программ. 

6 учителей в 

начальной школе 

Библиотекарь. обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном  воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной 
компетентности обучающихся. 

1 

 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  На соответствие 

занимаемой 
должности(%) 

Квалификационная 

категория 

Педагогические 
работники 

100% 83% 14% (первая) 

Руководящие 

работники 

100% - 7 % высшая 

 

3.5.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы являются: 

 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

3. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 

4. Выявление и поддержка одарённых детей 

 

5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

6. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 

7. Развитие экологической культуры 

 

8. Дифференциация и индивидуализация обучения 

9. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 

10. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

11. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

3.5.3. Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
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реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 
• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 



445  

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 
органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.5.4. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляют: 

сайт образовательного учреждения; 
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сервер образовательного учреждения. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 2 шт. 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 48 шт. 

3. Принтеры 10 шт 

4. Мультимедийные проекторы 7 шт. 

5 Интерактивная доска (приставка) 2 шт. 

6. Акустическое оборудование (колонки) 6 шт. 

7. Web-камера, 
документ-камера 

1 шт. 
2 шт. 

Мультимедийная библиотека 

 

№/п Название цифровых 
образовательных 
ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1. УМК Русский язык,  математика, 

окружающий  мир, литературное 
чтение, искусство 

Просвещение, 

2022 г. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Начальная школа обеспечена УМК и учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным дисциплинам образовательной программы начального общего образования, 

имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Начальная школа работает по федеральным образовательным программам, которые 

отвечают требованиям фундаментального ядра содержания начального образования и 

рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области 

в инвариантной части базисного учебного плана образовательного учреждения. 

Учебно - методические комплекты, использующиеся в образовательном процессе, 

соответствуют утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному 

перечню учебников. 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 

для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе 

 

№ Образователь 
ная область 

УМК 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Азбука.1 кл. Горецкий В. Г., Кирюшин В. А., Виноградская Л. А. 

Просвещение 

Русский язык. 1-4 кл. Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Просвещение 
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Иностранный 

язык 

Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. Просвещение 

Английский язык. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 
Эванс 

Немецкий язык. Бим. И. Л., Рыжова Л. И. Просвещение 

2 Математика Математика. Моро М. И., Степанова С. В., Волкова С. И. 
Просвещение 1-4 

3 Обществознан 

ие и 
естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир Плешаков А. А. 1-3 кл. Просвещение 

Окружающий мир Плешаков А. А., Крючкова Е. А. 4 кл., 

Просвещение 

4 Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы православной культуры. Кураев А.В., 4 кл., 

Просвещение Основы светской этики. Данилюк А.Я., 4 кл., 

Просвещение 

5 Искусство Изобразительное искусство. Неменская Л. А., под редакцией 

Неменского Б. М. -1 кл. Просвещение 
Изобразительное искусство. Коротеева Е. И.., под редакцией 

Неменского Б. М. Просвещение 

Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 
Просвещение 

6 Технология Технология. Лутцева Е.А., 1-4 кл., Просвещение 

7 Физическая 
культура 

Физическая культура. Лях В. И. Просвещение 1-4 

 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

удовлетворительные, отвечают требованиям к оснащённости учебных помещений, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся. 


