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Общие положения  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МОУ СОШ с. Старый Олов разработана в соответствии с требованиями:  

−Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;  

−Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 

286 (далее – ФГОС НОО);  

−Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  



Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

−Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

−Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16» 

(зарегистрирован 24.03.2022 № 67884); 

−Приказа Министерства просвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об 

утвержденииперечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 

к государственной программе Российской Федерации "Развитиеобразования" и подпунктом 

"б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования",критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

−учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол № 1/22 от 18.03.2022; особенностями ОУ; 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). ,а также концептуальных положений УМК «Школа России»; 

−Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 

2022г. № 992;  

−Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 сентября 2022г №874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 ноября 2022г., рег. № 70809);  

−Приказа «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников», утвержденного 

Министерством просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022г № 858 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2022г., рег. № 

70799).  

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО, ФОП НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования. В целевом 

разделепредставлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по 

контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации.  

Целевой раздел включает:  

−пояснительную записку;  

−общую характеристику программы начального образования;  

−общую характеристику планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

−систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования.  

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности, реализуемых в МОУ СОШ с. Старый Олов (рабочие программы 

учебных предметов, модульных курсов). Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО).  

Содержательный разделпрограммы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов:  

−рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, федеральные рабочие программы учебных предметов; 

−программу формирования универсальных учебных действий; −федеральную рабочую 

программу воспитания.  

Организационный разделпрограммы начального общего образования дает 

характеристику условий МОУ СОШ с. Старый Олов, определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования.  

Организационный раздел включает:  

−федеральный учебный план начального общего образования;  

−федеральный календарный учебный график МОУ СОШ с. Старый Олов;  

−федеральный план внеурочной деятельности;  

−федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МОУ СОШ с. Старый Олов;   

−систему условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации 

в начальной школе.  

 

1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

Программа начального общего образования, созданная в МОУ СОШ с. Старый Олов, 

является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность МОУ 

СОШ с. Старый Олов единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 



соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования:  

−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;  

−организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО;  

−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;  

−возможность для коллектива МОУ СОШ с. Старый Оловпроявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива;  

−создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

−достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО; на основе  

УМК «Школа России»;  

−оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:   

- 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

−обеспечение планируемых результатов по освоению 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 с 

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 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;  

−включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (страны, края, района, города). 

Создавая программу начального общего образования, МОУ СОШ с. Старый 

Оловучитывает следующие принципы её формирования. 

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: учитывается также ПООП НОО, ФОП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации 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. 

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). 

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. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 



начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего 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 должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основныемеханизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МОУ СОШ с. Старый Олов, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности 

с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).  

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп.  

 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования  
Программа начального общего образования является стратегическим документом МОУ 
СОШ с. Старый Олов, выполнение которого обеспечивает успешность организации 
образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».  

ООП  НОО  обеспечивает  гарантию  прав  учащихся  на  образование  (доступное  и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы 

организации учебной и внеурочной деятельности), эффективное использование 

современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, использование современного 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.  

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  

• обучающихся  –  в  программах  обучения,  стимулирующих 
 развитие познавательных и творческих возможностей личности;  

• общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты.  

Участники образовательного процесса: 

−обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев); 

−родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

−педагогические работники.  



МОУ СОШ с. Старый Оловнесёт ответственность за выполнение ООП НОО перед 

родителями (законными представителями), учащимися и учредителем.  

Самообследование МОУ СОШ с. Старый Олов, в которое входит отчёт о выполнении 

ООП НОО, публикуется на сайте ежегодно.  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ с. 

Старый Олов адресована учителям, обучающимся, родителям (законным представителям).  

ООП НОО обеспечивает гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное); оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности); эффективное 

использование современных технологий обучения; обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся; 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Обязательная часть ООП НОО составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части 

дополняют и раскрывают особенности содержания и организации образовательного 

процесса в начальной школе.  

В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, традиции 

внеклассной и воспитательной работы, запросы родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы МОУ 

СОШ с. Старый Олов 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной 

школе: 

1.Информационно-коммуникационные технологии  

В учебном процессе используются как проникающие технологии для реализации 

отдельных дидактических задач, способствуют формированию умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, формируют 

исследовательские умения. Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео 

- материалов, компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

2.Здоровьесберегающие технологии  

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 

формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья 

и безопасного образа жизни.  

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, 

способствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию 

на успех.  Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и способствует личностному развитию 

обучающихся.  

4. Технология личностно-ориентированного обучения  

Позволяет:  

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;  



• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;   

• создать условия для обязательной успешной деятельности;   

• простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;   

• создать условия для реализации творческих возможностей школьника.  

5. Игровые технологии  

Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

способствуют формированию универсальных учебных действий.   

6. Технологии уровневой дифференциации  

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности 

познавательной сферы, в том числе как для одарённых обучающихся, так и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Используемые технологии ориентированы на:  

• активизацию учебно-воспитательного процесса;  

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика;  

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни;  

• развитие навыков коллективного взаимодействия;  

• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;  

• адаптацию ребенка в условиях социума;  

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях школы как системы.  

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной 

формы работы.   

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, 

метод проектов.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный 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 в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу;  

−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;  



−учёт 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 (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

  Системно-деятельностный подход позволяет:  

• варьировать методами и средствами познания;  

• осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную 

деятельность, но и продуктивную, созидательную;  

• развивать способность самостоятельно добывать знания;  

• применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих 

действий;  

• формировать универсальные учебные действия.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190ч.  

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования особо учитывается статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности 

к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов, педагог 

оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы   

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны:  

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования;  

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки:  



−рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МОУ СОШ с. Старый Оловпо 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю;  

−рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в МОУ СОШ с. Старый Олов;  

−программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования;  

−системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

−в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования должны отражать требования ФГОС НОО, передавать специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны давать общее понимание формирования личностных результатов, 

уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ СОШ с. Старый 

Оловв 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.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

−становление ценностного отношения к своей Родине - России;   

−осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

−сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

−уважение к своему и другим народам;  

−первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

−признание индивидуальности каждого человека;  

−проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  



−неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

−уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; −стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  

−соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной);  

−бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

−осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

−бережное отношение к природе;  

−неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

−первоначальные представления о научной картине мира;  

−познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

−сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

−объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

−определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

−находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

−выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

−устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые 

исследовательские действия:  

−определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

−с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  



−сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий  

(на основе предложенных критериев);  

−проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие);  

−формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

−прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 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 ее проверки;  

−соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

−анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

−самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 2. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 1) 

общение:  

−воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

−проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

−признавать возможность существования разных точек зрения;  

−корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

−строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

−создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

−готовить небольшие публичные выступления;  

−подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  

2) совместная деятельность:  

−формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

−принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

−проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

−ответственно выполнять свою часть работы;  



−оценивать свой вклад в общий результат;  

−выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

−планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

−выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль:  

−устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

−корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

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

обучение на уровне начального общего образования, и включают:  

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Русский язык»:  

1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  

2. понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения;  

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка;  

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

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

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

8. письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 



соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие 

тексты  

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

9. сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

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

10. использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета.  

По учебному предмету «Литературное чтение»:  

1. сформированность положительной 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;  

5. 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 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);  

6. 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).  

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:  

−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; 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 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 Организации 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:  

11. 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);  

12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 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;  

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.  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» должны 

обеспечивать:  



1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, МОУ СОШ с. Старый Олов, 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 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 МОУ СОШ с. Старый Олови сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде;  

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

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.   

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» могут 

изучаться шесть учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы 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;  

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 

духовнонравственного 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 православной культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы иудейской 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 иудейской культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  



8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской 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 иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы буддийской 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 буддийскойкультуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийскойрелигиозной 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 буддийскойкультуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы исламской 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 исламскойкультуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

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 исламскойрелигиозной 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 исламскойкультуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  

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. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России;  



7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций 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 религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы светской этики»:  

1. формирование умения строить сужения оценочного характера о роли личных 

усилий ля нравственного развития человека;  

2. формирование умений 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 умений соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики;  

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

7. знание и готовность ориентироваться на российский традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, собюлдать правила 

этикета;  

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  

9. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

10. умение находить образы, 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.  

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;  

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.  

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 хора 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 хоре с сопровождением и 

без сопровождения.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать:  

1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании;  

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды;  

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  

 

Предметные результаты по учебному предмету «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. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  

5. умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности.  



 

Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности  

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

 В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

 В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

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; 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 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; 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) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

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; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

 Русский язык: первоначальное представление о  многообразии языков и культур на 

территории РФ, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка РФ; 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; использование в  речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

 Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в  графической и  текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и  

семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и  явлений природы; о  связи мира живой и  

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; первоначальные представления о  традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и  

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и  настоящего России; основных правах и  обязанностях гражданина РФ; развитие 

умений описывать, сравнивать и  группировать изученные природные объекты и  явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно- 

следственных связей в  окружающем мире (в том числе на материале о  природе и  культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о  природе и  обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 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 Интернете и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к  природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и  давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к  ближнему, милосердия и  сострадания в  религиозной культуре, 

истории России, современной жизни; открытость к  сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в  российском обществе норм морали, отношений и  поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

 Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 



Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в  игровых заданиях и  игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры. 

Форма проведения: разговор и (или) беседа с учащимися.  

 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

 1.4.1. Общие положения  

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования».  

Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функция ми являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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 образовательной организации 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. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся МОУ СОШ с. Старый Олов освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 



готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального 

общего образования.  

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные задачи:  

• ориентировать образовательную деятельность на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

• обеспечивать эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять управление 

качеством образования;  

• включать учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное 

«пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  

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.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  

Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 

целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования в 

общеобразовательной организации.  

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

МАОУ СШ №143.  

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 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 подходреализуется 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.  

Во 2-4 классах свидетельством достижения базового уровня выступают отметки «3», 

«4», «5». Отметки во 2-4 классах при оценивании учебных достижений школьников в 

предметной области выставляются в электронный журнал.  

В 1 классе, а также во 2-4 классах по предметам и курсам при безотметочном обучении 

выделяется несколько уровней освоения программного материала. За результат 

промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по каждой 

учебной программе: освоил(а) / не освоил(а).  

 
Уровень   % 

выполнения  
Отметка  Описание  

Высокий  95-100 %  "5"  Свидетельствует о способности 
учащихся применять полученные знания 
при решении нестандартных заданий, 
отличаются глубиной осознанного 
материала, сформированностью 
интереса к данной предметной области  

 

Повышенный  75 - 94 %  "4"  Продемонстрировано усвоение опорной 
системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными 
действиями, а также способность 
использовать, преобразовывать знание 
(способ действия) для решения задач в  

    новых условиях, новых структурах 
действия  

Допустимый  50 - 74 %  "3"  Правильно выполнены задания, 
построенные на базовом учебном 
материале, освоена опорная система 
знаний и способов действий по 
предмету, необходимая для 
продолжения образования  

Б
А
З
О
В
Ы

 



Низкий   49% и < 49 %  "2"  Выполнено правильно менее 50 % 
заданий базового уровня, освоена 
внешняя сторона алгоритма, правила  

 

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 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.  

 1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

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.  

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 признаку;  

−определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

−находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

−выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  



−устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые 

исследовательские действия:  

−определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

−с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

−сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие);  

−формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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 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 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 педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

МОУ СОШ с. Старый Олов в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета (один раз в год).  

Оценка личностных результатов  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической 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;  

• нравственно-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  



Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 

на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов:  

−основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

−готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности.  

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств:  

−наличие и характеристика мотива познания и учения;  

−наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; −способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.  

Формы представления результатов  

Полученные результаты фиксируются в мониторинговых таблицах и являются 

материалом для работы классного руководителя при планировании и корректировке планов 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они 

определяют подбор дидактического материала к урокам, классным часам, работа с которым 

позволит корректировать выявленные в процессе диагностики образовательные дефициты. 

Результаты активности учащегося могут отражаться в Портфолио.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

личностных результатов  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, их 

качественное оценивание носит мониторинговый характер.   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 
в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у учащихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных подпрограммах: «Чтение. Работа с текстом», «Формирование 
ИКТ-компетентности младших школьников», «Формирование функциональной 
грамотности».  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  



Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры:  

• решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);   

• проектная деятельность;   

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

• комплексные работы на межпредметной основе;  

• мониторинг сформированности основных учебных умений;  

• внутренняя оценка, фиксируемая в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога.  

Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной 

деятельности. Для этих целей может использоваться как портфолио, так и таблицы «Оценка 

метапредметных результатов обучения».  

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность 

выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на 

проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД.  

Формы представления результатов  

Оценка достижений ведется в течение учебного года учителем и находит отражение в 

папке «Мониторинг предметных и метапредметных результатов учащихся», работы 

обучающихся (по их желанию) систематизируются в личном Портфолио.  

Полученные результаты в неперсонифицированном виде являются материалом для 

подготовки классного руководителя к родительским собраниям, классным часам, к 

обсуждению трудностей на заседаниях методического объединения, к педагогическим 

советам по переводу обучающихся в следующий класс и на следующий уровень 

образования.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

метапредметных результатов  

Метапредметные результаты отражают индивидуальный учет достижений 

обучающихся. Данные рассматриваются на заседаниях МО учителей начальных классов, 

представляются заместителю директора. Уровень метапредметных результатов, 

определённый на основании оценочных мероприятий за текущий учебный год, является 

основой для выстраивания дифференцированной работы с учащимися с целью устранения 

образовательных дефицитов.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий:  

−групповой проект в рамках внешней оценки (4 классы).  

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  



Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов 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 предметных результатов – есть оценка достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, представленных в программах по учебным предметам, 

курсам (модулям) на базовом и повышенном уровнях.  

Основным объектом оценки предметных результатов обучающихся является система 

предметных знаний и действий.  

Основное содержание оценки предметных результатов на уровне начального общего 

образования представлено в программах по учебным предметам для каждого класса.  

Средствами оценивания предметных результатов являются:  

• учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках каждого 

учебного предмета;  

• все виды творческих работ;  

• практические, лабораторные, исследовательские работы;  

• контрольные работы; •тестовые материалы и др.  

Оценки во 2-4 классах за устные ответы, письменные работы, тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по 

итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы выставляются в 

классный журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (на основе критериев оценивания). 

Освоение отдельных операций, умений и способов деятельности, динамика учебных 

достижений при мониторинге учебного процесса фиксируется в листах «Мониторинг 

предметных результатов учащихся» с целью отслеживания динамики образовательных 

достижений каждого учащегося. Отметки во 2-4 классах при оценивании учебных 

достижений школьников в предметной области выставляются в электронный журнал.  



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Контрольно-оценочная деятельность проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами МОУ СОШ с. Старый Олов.   

В рамках оценивания образовательных результатов учащихся проводятся:   

- входные работы, проводимые учителями в начале учебного года с целью 

обнаружения (учащимися и педагогами) пробелов в ранее изученном материале для 

построения собственного плана повторений;  - текущие оценочные работы; - итоговые.  

За результат промежуточной аттестации в 1 классах безоценочная система.     Во 2-4 

классах промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам является годовая 

отметка.   

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания 

нескольких типов. Классификация заданий осуществляется по разным основаниям:  

• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких 

правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом);  

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового 

или повышенного уровня;  

• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы 

или устной беседы, практические задания;  

• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы.  

Формы оценки:  

Используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение (1 классы).  

2. Пятибалльная система (2-4 классы).  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио 

(листы индивидуальных достижений). Таблицы составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. Поскольку таблицы результатов не являются 

официальными документами, они могут по выбору учителя существовать либо в 

электронном, либо в бумажном виде.   

Система безотметочного обучения в 1-х классах  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск 

нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания.  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

– дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий;  

– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с обучающимися основе. (критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими);  

– приоритет самооценки – формируется способность обучающихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (самооценка ученика должна предшествовать 

оценке педагога);  



– непрерывность –  с учетом непрерывности процесса обучения (обучающийся 

получает право на ошибку, которая может быть исправлена);  

– сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую 

картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей;  

– естественность процесса контроля и оценки   –   контроль   и   оценка должны 

проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов Обучаясь в 1-м 

классе, обучающиеся приобретают следующие умения:  

– оценивать свою работу по заданным педагогом критериям;  

– соотносить свою оценку с оценкой педагога;  

– договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

– обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.  

Допускается словесное оценивание. Устным ответам педагог может давать словесную 

оценку: «Умница!», «Молодец!», «Отлично!» и т.д.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные средства:  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 

обучающимся;  

• стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы;  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов по предметам;  

• наблюдения; •результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику.  

Учитель фиксирует уровни успешности при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работ, а также метапредметных диагностических работ, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 

контрольных работ); при текущем оценивании учитель руководствуется правилами 

контроля и оценивания, утверждёнными локальными нормативными актами МОУ СОШ с. 

Старый Олов. Результаты отражаются в таблицах сформированности предметных 

образовательных результатов, которые педагог заполняет в течение учебного года.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

предметных результатов  

Границами применения системы оценки достижения планируемых предметных 

результатов являются перевод обучающихся из класса в класс на уровне начального общего 

образования и перевод обучающихся с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года на уровне начального 

общего образования и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.  



Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. Обучающиеся школы по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Все решения о переводе, повторной аттестации обучающихся или оставления на 

повторный год принимаются педсоветом школы и утверждаются приказом директора, 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей  

(законных представителей).  

 

  

 

1.4.3.Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования.  

Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 



обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах.  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. Виды контроля и средства 

оценивания  

 

Вид контроля  Цели контроля  Средства  оценивания Примечания  

Стартовая работа  

оценка:  

- начального 

уровня подготовки  

учащегося;  

- остаточных  и 
итоговых  знаний 
учащихся  за 
каникулярный период  

- баллы  за 

выполнение каждого 

задания; - проценты;  

- оценочный 
лист  

- стартовые работы 

проводятся в начале учебного года и 

служат материалом для составления 

программы повторения как общей 

по классу, так и индивидуальной 

работы;  

- сравнение результата 
стартовой работы с результатом в 
конце изучения раздела поможет 
учителю зафиксировать «прирост» в 
умениях каждого ученика  

Текущий контроль 
учебных достижений  

контроль и оценка  

продвижения  

школьников в освоении 

всех  

умений,  

эталоны  и 

памятки  

формируют  навыки 

самоконтроля  

условные шкалы – 
«волшебные 
линеечки» и др.  

удобны для самооценки работ 
учащимися  

 необходимых 
 для 
формируемых навыков  

листы 
индивидуальных 
достижений  

фиксирует текущие оценки по 
всем формируемым на данном 
этапе навыкам  



Промежуточный 
контроль  

 оценка  

сформированности 

планируемых  

навыков и  

умений школьников 

по достаточно 

крупной и  

полностью изученной 

 теме  

программы  

таблица  с 

указанием 
«стоимости» 
каждого 
 умения, 
необходимого для 
решения  данной 
задачи,  и 
 его 
принадлежность к 
определенному 
кругу умений  

- фиксирует результат ребенка 

в целом по контрольной работе;  

- сумма набранных баллов за 
контрольную работу целиком и по 
каждому из проверяемых в ней 
субтестов в отдельности 
переводится в проценты   

оценочный лист   

результат усвоения предмета по 
каждому параметру может быть 
зафиксирован в процентах  

Итоговый 
контроль  

 оценка  уровней 

овладения ключевыми  

умениями за четверть, 
год или ступень 
обучения.  

оценочный лист  
результат усвоения предмета по 
каждому параметру может быть 
зафиксирован в процентах  

Оценка 
творчества 
инициативы 
ребенка  

и  предоставляет  

учителю  

информацию  об 

индивидуальном 

развитии ребенка и 

способствует участию 

 детей  в оценке 

 своей  

собственной работы  
портфолио  

подборка личных работ ученика, в 

которые могут входить:  

- творческие  работы,  

отражающие его интересы, - 

лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо 

области,  

- продукты 
учебнопознавательной 
деятельности ученика, 
самостоятельно найденные 
информационносправочные 
материалы из дополнительных 
источников, доклады, сообщения, 
размышления об отобранных 
материалах и своем продвижении и 
пр.  

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 



согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе.  

Структура портфолио представляет собой комплексную модель, представленную 

следующими направлениями: «Мой портрет», «Мои достижения», «Мои работы», «Моя 

активность».  

Направление «Мой портрет» может включать:  

• личные данные учащегося;  

• информацию, которая помогает учащемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования и самопознания;  

• описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений;  

Направление «Мои документы» – портфель сертифицированных (документально 

подтвержденных) индивидуальных образовательных достижений.  

Могут входить материалы, которые подтверждают результаты участия:  

• в  предметных  олимпиадах  (школьных,  муниципальных, 

 региональных,  

всероссийских);  

• мероприятиях,  конкурсах,  соревнованиях  и  фестивалях 

 (школьных,  

муниципальных, региональных, всероссийских);  

• школьных и межшкольных научных обществах.  

Помещают, по желанию обучающегося, оригиналы или копии документов и 

систематизируют их.  

Направление «Мои работы» – собрание различных значимых творческих, проектных, 

исследовательских работ обучающегося. Возможно приложение в виде фотографий, текста 

работы в печатном и электронном вариантах, презентации работы в электронном варианте. 

В состав могут включаться материалы:  

• исследовательских работ и рефератов;  

• проектных работ;  

• технического творчества: модели, макеты, приборы;  

• работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках);  

• творческой активности;  

• занятий в образовательных организациях (ОО) дополнительного образования 

детей, на учебных курсах;  

• олимпиад и конкурсов (вид мероприятия, достигнутый результат); • научных 

конференций, семинаров и лагерей; • спортивных соревнований и др.  

Направление «Моя активность» отображает участие обучающегося в мероприятиях 

разного уровня. В течение учебного года обучающийся заполняет таблицу участия.  

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 и другие непосредственные 

участники образовательного процесса.   



Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.   

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

−оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

−оценки уровня функциональной грамотности;  

−оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая, начиная со первого класса, проводится в конце каждой четверти по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных оценок и фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка 

по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца.  

 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО  

 

Показатели  

Накопленная оценка  

(данные портфолио)  

Оценки за итоговые  работы 

 

1. Выпускник овладел 
опорной системой знаний и 
учебными действиями,  

В материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано 
достижение  

Результаты выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о  



необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне, и 
способен использовать их для 
решения простых учебно-
познавательных и учебно-
практических задач 
средствами данного предмета.  

планируемых результатов по 
всем основным разделам 
учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»).  

правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового 
уровня.  

2) Выпускник овладел 
опорной системой знаний, 
необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне, на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями.  

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов выставлена 

оценка  

«хорошо» или «отлично»  

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.  

2)Выпускник не овладел 
опорной системой знаний и 
учебными действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне.  

В материалах накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам  

учебной программы  

Результаты выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 
правильном выполнении 
менее 50% заданий базового 
уровня.  

 

Характеристика выпускника готовится на основании:  

−объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;  

−портфолио выпускника;  

−экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.  

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

 

2. Содержательный раздел  

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

внеурочной деятельности), учебных модулей  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 



освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включают:  

−пояснительную записку для федеральных рабочих программ по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру; 

−содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

−планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

−тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

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.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы для 2-4 классов представлены в Приложении 1.1. к ООП НОО.  

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «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 

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 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;  

—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.  

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 обучающихся 

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.   

Общее количество часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 675 часов 

(5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе 165 часов, во 2—4 классах по 170 часов.   

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах   

(федеральная рабочая программа)   

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 «Об учение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 13 до 10 недель.  

Развитие речи  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.   

Слово и предложение  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка.   



Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.   

Фонетика  

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение 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 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 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  

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, вопросительный и восклицательный 

знаки.   

Алгоритм списывания текста.   

Развитие речи  

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).   

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 
общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших 

рассказов на основе наблюдений.   

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

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;  

−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 изученному 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 проведении звукового 

анализа слова;  

−определять последовательность учебных операций при списывании;  

−удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат.   

Самоконтроль:  

−находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 

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 согласных 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 — 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) 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  

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 условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и 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  

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:  

−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;  

−согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

−анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;  

−с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации.   

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 основе прочитанного или 

услышанного текста.  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

−планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

−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  

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).   

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, употребление 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. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени.   

Частица не, её значение.   

Синтаксис  

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое.  

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

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 орфографическом 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, ситуации применения.   

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» 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, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста;  

−сравнивать прямое и переносное значение слова; группировать слова на основании 

того, какой частью речи они являются;  

−объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки;  

−определять существенный признак для классификации звуков, предложений;  

−ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой.   

Базовые исследовательские действия:  



−определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев;  

−с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста;  

−высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;  

−проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

−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 поставленной задачей;  

−создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

адекватные ситуации общения;  

−готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания;  

−создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

−планировать действия по решению орфографической задачи;  

−выстраивать последовательность выбранных действий.   

Самоконтроль:  

−устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку;  

−корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения, 

при списывании текстов и записи под диктовку.   

Совместная деятельность:  

−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. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.   

Фонетика и графика  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).   

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, суффикса (повторение изученного).   

Основа слова.   

Состав неизменяемых слов (ознакомление).   

 Значение  наиболее  употребляемых  суффиксов  изученных  частей  речи  

(ознакомление).   

Морфология  

Части речи самостоятельные и служебные.   

Имя существительное. Склонение 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); имена существительные 1, 2, 3-

го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление).   

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение 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; 

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 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.   

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 текста; выборочный устный 

пересказ текста).   

Сочинение как вид письменной работы.   

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной задачей.   

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов.   

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 признакам;  

−ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой.   

Базовые исследовательские действия:  

−сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);  

−проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический);  

−формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 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 словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари;  

−распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;  

−соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в 

информационнотелекоммуникацонной сети «Интернет»;  

−самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  

−воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

−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 предложенные образцы, 

планы, идеи.  

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровне 

начальногообщего образования. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщегообразованияуобучаю

щегосябудут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучениерусскогоязыка, отражающего историюикультуру страны; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

иязыкамежнациональногообщениянародовРоссии; 

осознаниесвоейсопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныи 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

урокахрусского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе 

наосновепримеровизтекстов, скоторыми идётработа науроках русского языка; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уваже
нииидостоинствечеловека,онравственно-
этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвте
кстах,с которымиидётработанаурокахрусскогоязыка; 

1) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственног

о 

жизненногоичитательскогоопыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользован



иемязыковыхсредствдля выражениясвоегосостояния ичувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

иморального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимыхсредствязыка); 

2) эстетическоевоспитание: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразн

ымвидамискусства, традициям итворчествусвоего идругих народов; 

стремлениексамовыражениювискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакак 

средстваобщения и самовыражения; 

3) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагоп

олучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительнойинформациив процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

ввыбореприемлемыхспособовречевогосамовыражениясоблюдениинормречевогоэтикетаип

равил общения; 

4) трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаряпримерамизтекстов,скоторымиидётработанаурокахрусскогоязыка),интерескразл

ичным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которымиидётработа науроках русского языка; 

5) экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами;неприятиедействий, приносящихвредприроде; 

6) ценностьнаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,втомчислепервоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостнойнаучнойкартины 

мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельност
ьвпознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусского 
языка,активностьисамостоятельностьвегопознании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчаст

ьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавл



ивать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность,грамматическийпризнак,лексическоезначениеидругие);устанавливатьана

логииязыковыхединиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков,частейречи, предложений,текстов); классифицироватьязыковые единицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенно

го учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий приработе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализеязыковыхединиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

наосновепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковымматериалом,делать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия

какчасть познавательныхуниверсальных учебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,ре

чевой ситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболеецелесообразн

ый(на основе предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование,выполнятьпо предложенномупланупроектноезадание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,и

сследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоя

зыкового материала; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 
аналогичныхилисходныхситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияприработесинформациейк

акчасть познавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашивае

мойинформации,для уточнения; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпр

едложенномисточнике:всловарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

наоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки(обращаяськсловарям,справочник

ам,учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 



законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИ

нтернете(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениис

лова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информациювсоответствиис учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформа

ции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчастькоммуни

кативныхуниверсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииус

ловиями общения взнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалоги 

идискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

всоответствии с речевой ситуацией; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойр

аботы,орезультатахнаблюдения,выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикак 
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоконтролякакчастьрегу

лятивныхуниверсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению,характеристике,использованию языковых единиц; 

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфограф

ическуюипунктуационнуюошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся,объективнооценивать их попредложеннымкритериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при 



осуществлениисовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложен

ного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов исроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижен

ию:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельно

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть 

работы;оцениватьсвой 

вкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

различать слово и предложение; выделять слова из 

предложений;выделятьзвуки изслова; 

различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловахсогласныйзвук[й’]и

гласный звук[и]); 

различатьударныеибезударныегласныезвуки; 



различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове);разли

чатьпонятия«звук» и«буква»; 

определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезст

ечения согласных); определять вслове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» 

ибуквой «ь» вконце слова; 

правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательност

ибукврусскогоалфавитадляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомпрописныеистрочныебуквы,соединениябу

кв, слова; 

применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении

;знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных(имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи:словаизслоговтипа«согласный+гласный»);гласныепослешипящихвсочетаниях«жи»

, 

«ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные 

исогласные(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъ

ёмом неболее 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–

5слов,текстыобъёмомнеболее20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным 

правилам;пониматьпрослушанныйтекст; 

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

интонацииипаузвсоответствии сознаками препинаниявконцепредложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения;составлятьпредложениеиз набораформ слов; 

устносоставлятьтекстиз3–

5предложенийпосюжетнымкартинкаминаосновенаблюдений; 

использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияво2классе 

обучающийсянаучится: 

осознаватьязыккакосновноесредство общения; 

характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйп

арный(непарный)потвёрдости(мягкости);согласныйпарный(непарный)по 



звонкости (глухости); 

определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(втомчислесловасостечение

мсогласных); 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова,втомчислесучётом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсередине 

слова;  
 

находитьоднокоренныеслова; 

выделять в слове корень (простые 

случаи);выделятьвслове окончание; 

выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,пониматьихзначенияи 

уточнятьзначениепоучебнымсловарям;выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов

(без называниятерминов); 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие;расп

ознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»;определ

ять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;находить 

место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам;применятьизученныеправилаправописания,втомчислесочетаниячк,чн,чт;

щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

вкорнеслова;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареу

чебника);прописнаябуквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географич

ескихназваниях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разделительн

ый мягкийзнак; 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъё

мом неболее 50 слов; 

писать поддиктовку (безпропускови искаженийбукв)слова, 

предложения,текстыобъёмомнеболее45 слов сучётомизученныхправилправописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника;строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывания(2–

4предложения 

наопределённуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинто

нации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьмен

но(1–2 предложения); 

составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьпо 



вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 

тему;составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста

; 

писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30–

45словсиспользованиемвопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученныепонятияв процессе решения учебных задач. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классе 

обучающийсянаучится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации; 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданнымпа

раметрам; 

производитьзвуко-

буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрибирования); 

определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаковвсловах;устанавливать

соотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукв«е»,«ё»,«ю»,«я

»,всловахсразделительными«ь»,«ъ»,всловахснепроизносимымисогласными; 

различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренные

словаисловасомонимичнымикорнями(безназываниятермина);различатьоднокоренные 

слова исинонимы; 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку

,суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

иантонимык словам разных частей речи; 

распознаватьслова,употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

определятьзначениесловавтексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имёнсуществительных:род,число,падеж;склонятьвединственномчислеименасуществитель

ныес ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имёнприлагательных:род, число, падеж; 

изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(вединственномчисле)всоо

тветствии с падежом,числоми родом имёнсуществительных; 



распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы«чтоделать?»и 

«чтосделать?»;определятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род(в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшемвремени– породам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

различатьпредлогииприставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам;применятьизученныеправилаправописания,втомчисленепроверяемыегласныеис

огласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);непроизносимыесогласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

наконцеимёнсуществительных;несглаголами;раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правилправописания; 

находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию;формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(услышанной) 

информациипростыевыводы(1–2предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания(3–5 предложенийна 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм,правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2–

4предложения),содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сисполь

зованиемнормречевого этикета; 

определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов, 

союзов «и», «а»,«но»); 

определятьключевые словавтексте; 

определятьтему текста иосновную мысль текста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийи

хсмысловое содержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельно 



составленномуплану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученныепонятияв процессе решения учебных задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолкового словаря. 

Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв4классе 

обучающийсянаучится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации,осознаватьязыккакоднуизглавных духовно-нравственныхценностейнарода; 

объяснятьрольязыкакакосновного средстваобщения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерациииязыка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культурычеловека; 

проводитьзвуко-

буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словамантонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значениеслова поконтексту; 

проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсх

емусоставаслова;соотносить составсловаспредставленнойсхемой; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)п

о комплексуосвоенных грамматическихпризнаков; 

определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число,па

деж;проводитьразбор имени существительногокак части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственномчисле),число,падеж;проводитьразбор имениприлагательногокакчастиречи; 

устанавливать(находить)неопределённуюформуглагола;определятьграмматические

признакиглаголов:спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 

внастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглаголакакчаст

и речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме:лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личныеместоимениядля устранения неоправданных повторов втексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 



классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске;раз

личатьраспространённыеи нераспространённыепредложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднород

нымичленами;использоватьпредложениясоднородными членамивречи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

издвухпростых(сложносочинённыессоюзами«и»,«а»,«но»ибессоюзныесложныепредложен

ия без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложныепредложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», 

«а», «но» ибессоюзныесложные предложениябез называниятерминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам;применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемыегла

сныеи 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежныеокончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-

ие», «-ия»,на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном 

числе, атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна«-ов»,«-ин»,«-

ий»);безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных;мягкийзнакпослешипящихнако

нцеглаголовв форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголахна-тьсяи-

тся;безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднородными 

членами, соединёнными союзами и,а, ноибез союзов; 

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правилправописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученнымправилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение);выбиратьязыковыесредства вситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 

предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаи

модействия; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3–

5предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеотк

рытки,объявления идругие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

сиспользованиемтемы илиосновной мысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 



 

 

составлятьпланкзаданнымтекстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно);осуществлятьвыборочныйпересказ 

текста(устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам;осуществлятьвпроцессеизучающегочтенияпоискинформации;формулироват

ь 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации;интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию;использов

атьознакомительноечтение всоответствии споставленнойзадачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученныепонятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числаверифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету   

«Литературное чтение»  

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 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 
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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.   

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 произведений 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 

«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 произведениях 

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.   
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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 курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 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 учебного предмета «Литературное чтение» (ФРП)  

 

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).   

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. 
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Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса.   

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (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 

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. Мориц «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  

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;  
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−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);  

−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:  

−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 договариваться, 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 

нравственноэтических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы 
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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, скороговорки, 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. 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 и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры.   

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

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

«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. 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 пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

«На горке», «Заплатка», А.Л.  Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным» и др. (по выбору).   

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 
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сказок: сравнние 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, 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-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки.   

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый 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 «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и др. (по выбору).   

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

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

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана 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  
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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 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 и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение);  

−характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, 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.  

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;  
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−удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста;  

−контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения;  

−проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность:  

−выбирать себе партнёров по совместной деятельности; распределять работу, 

договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы.   

3 класс  

О Родине и её истории Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края 

— главные идеи, нравственные 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 ценностей 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.  Круг 

чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразительность), 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 
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былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения.   

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иванцаревич 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 

ГвидонеСалтановиче 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 ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и др. (по вы 

бору).   

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 

текстаописания, текста-рассуждения.   

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

др.   

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (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. Мамин-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 

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 
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сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных.   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, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами.   

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

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:  

−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:  
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−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 лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие;  

−в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; 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 о проявлении любви к родной земле 

в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе 

для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной войны в произведениях   литературы (на   примере   

рассказов   Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятий: поступок, подвиг.   

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2—3 произведения по выбору.   

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

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое 

побоище», С.П.  Алексеев (1—2 рассказа военно-исторической тематики) и др. (по 
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выбору).  Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

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

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 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 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.   

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конёкгорбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и др.   
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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 текстарассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.   

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 

авторов): 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. 
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Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. Произведения для чтения: В.Ю. 

Драгунский «Денискины рассказы» (1—2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя 

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

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 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-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): 

книгапроизведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати.   

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению 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 (без отметочного оценивания);  

−читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста;  

−анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;  

−характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий  

сопоставления 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  
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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.   

 

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:  

−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 учебного предмета   

«Литературное чтение» (ФРП)  

1 класс  

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками 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 — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

−осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

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

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 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, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания;  

−осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных 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 разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности;  

−приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоциональноэстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы;  

−понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 
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−соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

−бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

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;  
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неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

−ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

−овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач;  

−потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:  

базовые логические действия: 
−сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

−объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

−определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам;  

−находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать 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);  

−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, классификации, сравнения, исследования);  

−прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией: 

−выбирать источник получения информации;  



 

92 

 

−согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

−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 сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию  

в соответствии с учебной задачей;  

−самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

общение:  
−воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями 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.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия:  

самоорганизация:  

−планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

−выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:  

−устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

−корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

−формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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;  

−выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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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.  

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

−различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

−различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);  

−понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому 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 др. (не менее 3 

предложений);  

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

−выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного 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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Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияво2кла
ссеобучающийсянаучится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различныхжизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии 

сучебнойзадачей,обращатьсякразнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыр

азных 

народов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепов

осприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпе неменее 

40словвминуту(без отметочногооценивания); 

             
читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее3стихотворений 
о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

           различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного 

произведения(ритм,рифма); 

пониматьсодержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьи

формулироватьвопросыпофактическомусодержаниюпроизведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки,небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) ихудожественнойлитературы (литературныесказки, рассказы, 

стихотворения,басни); 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуигл

авнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийтекстепроизведения,составлятьп

лантекста(вопросный,номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

герояивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимос

вязьмеждухарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям,егопоступкам; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря;находитьв

текстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
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литературныйгерой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,от 

третьего лица; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсцениров

атьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее 

5предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

ориентироватьсявкнигеи(или)учебникепообложке,оглавлению,аннотации,иллюстрац

иям,предисловию,условнымобозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,испол

ьзуякартотеки, рассказыватьо прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоот

ветствиис учебной задачей. 

 
Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3класс
еобучающийсянаучится: 

отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваихудожестве

ннойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражение

 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 видычтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое 

выборочное);читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступн

ыеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные 

произведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопр

оизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанно

го)произведения:отвечатьиформулироватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки,небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
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волшебные) 

ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),привод

итьпримеры произведенийфольклораразных народовРоссии; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулироватьтему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения,выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,но

минативный,цитатный); 

характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев,сост

авлятьпортретныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками,мыс

лями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияи 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту);отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотно

шение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображениягероев(портрет), описание пейзажаиинтерьера; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря;находить 

в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,пер

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловыечасти,композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениеморфоэпическихипункт

уационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждатьсвойответпримерамиизтекста;использоватьвбеседеизученныелитературныеп

онятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лицагероя,с изменениемлица рассказчика,от третьего лица; 

прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование,опи

сание,рассуждение) с учётом специфики учебного ихудожественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьустныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитанного(прослушанног

о)текстаназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее8предложений),корректиров

ать собственныйписьменныйтекст; 
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составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолж

ение 

прочитанногопроизведения; 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,оглав

ление,предисловие,аннотация, иллюстрации); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,испол

ьзуякартотеки, рассказыватьо прочитанной книге; 

использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныеобразова

тельныеиинформационныересурсы,включённыевфедеральныйперечень. 

 
Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4класс
еобучающийсянаучится: 

осознаватьзначимость художественной литературы ифольклора для 

всестороннегоразвития личности человека, находить в

 произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтен

ия (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступн

ыеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные 

произведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопр

оизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанно

го)произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки,небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные),приводитьпримеры произведенийфольклораразных народовРоссии; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературныесказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературыРоссииистран мира; 
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владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуи 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связьсобытий,эпизодовтекста; 

характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактерис

тикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту),характеризоватьсобственноеотношени

екгероям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выраженияих чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связисобытий,явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 

словаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении

, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой,персонаж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,лирика,эпос,образ); 
 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнормрусскоголитерат

урногоязыка(нормпроизношения,словоупотребления,грамматики);устноиписьменноформу

лироватьпростыевыводынаосновепрослушанного(прочитанного)текста,подтверждать свой 

ответ примерами изтекста; 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать(устно)п

одробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика, оттретьего 

лица; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсцениров

атьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержаниюпроизведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используяразные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственныйтекстсучётомправильности, 

выразительностиписьменнойречи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,о

т 
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имениодного изгероев,придумыватьпродолжение прочитанногопроизведения(не менее 

10предложений); 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,огла

вление,предисловие,аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,используякартотеки, рассказыватьо прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературу,электронныеобразовательныеиинформационн

ыересурсывИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойин

формациивсоответствии с учебнойзадачей. 

 
 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 
начального общего образования. 
 
Личностные результаты освоения программы по литературномучтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности,обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося,ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражаютосвоение 

обучающимися социально значимых норм и отношений, развитиепозитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным,социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опытаприменения сформированных представлений и отношений 

на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

 - становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине,проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре РоссийскойФедерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуреобщества; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессевосприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русскойлитературы и творчества народов 

России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этическихнормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 
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2) духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания,уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родными другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса,вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажейхудожественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредствомнакопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразныхпо эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическогои морального 

вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчествусвоего и других народов, 

готовность выражать своѐ отношение в разных видаххудожественной деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

 - понимание образного языка художественных произведений, выразительныхсредств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственноепотребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношенийчеловека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научнойкартине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебныхи жизненных 

задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитиисредствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности,инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведенийфольклора и 
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художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 -объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицироватьпроизведения по 

темам, жанрам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции),восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлятьаннотацию, 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, характеристики поступков героев. 

У обучающихся будут сформированы следующие базовые  исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 - формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта,ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболееподходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения,исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствияв аналогичных 

или сходных ситуациях. 

          Уобучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации; 
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- находить в предложенном источнике информацию, представленную в явномвиде, согласно 

заданному алгоритму; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законныхпредставителей) правила 

информационной безопасности при поиске информациив Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правилаведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля какчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающихся будут сформированы умения совместной деятельности:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной 
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работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенныхобразцов; 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий.
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Математика   

Содержание учебного предмета «Математика»   

 

1 класс  

Подготовка к изучению чисел  

Пространственные и временные представления  

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.   

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше  

(меньше) на …»  

Пространственные и временные представления.  

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за.  

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо.  

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. Проверочная работа. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0  

Нумерация  

Цифры и числа 1—5   

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».   

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 
определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические 
фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая 
вычислительная машина, которая выдаёт число следующее при счете сразу после заданного 
числа.   

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».   

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник.   

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». Состав 

чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.  

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  Состав 

чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.  

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.  

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках».  

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:  

определение закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и 

вычитание; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, 

то…»  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа.  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10  
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Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2  

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей.  

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание 

по 1, по 2  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи.  

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание.  

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

Повторение пройденного. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3  Приёмы 

вычислений.  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач.  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:  

классификация объектов по заданному условию; задания с высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…», логические задачи.  

 Повторение  пройденного  «Что  узнали.  Чему  научились».  

     Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов.  

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач.  

Сложение и вычитание вида □ ± 4 

Решение задач на разностное сравнение чисел.  

Переместительное свойство сложения  Переместительное 

свойство сложения.   

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9   

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:  

построение геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…».   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Связь между суммой и слагаемыми   

 Названия  чисел  при  вычитании  (уменьшаемое,  вычитаемое,  разность).  

Использование этих терминов при чтении записей.  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10.   

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного.   

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач.  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. 

Единица вместимости литр.   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20  

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка.   

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром.  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10.  Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения.   

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:  

сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинаторного характера.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учёт знаний.  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20  

Сложение и вычитание (продолжение)  

Табличное сложение   

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:  

логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки.   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Табличное вычитание   

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:   

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);  

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой 

и слагаемыми   

Решение текстовых задач включается в каждый урок.  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:  

определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи   

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).  

Анализ результатов.  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  

Проверка знаний 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 1 

класс  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)Универсальные 

познавательные учебные действия: 
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−наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;   

−обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;   

−понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;   

−наблюдать действие измерительных приборов;   

−сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;   

−копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур;   

−вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  

Работа с информацией: 
−понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;   

−читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
−характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;   

−комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;   

−описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математические знаки;   

−строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

−принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  

−действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;   

−проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;   

−проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  

Совместная деятельность: 

−участвовать в парной работе с математическим материалом;   

−выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.  

 
Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

−осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;   

−развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;   



 

108 

 

−применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

−осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;   

−применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;   

−работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;   

−оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;   

−оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;   

−стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия.  

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

−устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (частьцелое; 

причина-следствие; протяжённость);   

−применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

−приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач;  

−представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

−проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;   

−понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;   

−применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов)  

3) Работа с информацией:  

−находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;   

−читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);   

−представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;   
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−принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

−конструировать утверждения, проверять их истинность;  

−строить логическое рассуждение;  

−использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

−формулировать ответ;  

−комментировать  процесс  вычисления,  построения,  решения;  объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

−в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;  

−создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка);  

−ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные;  

−составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
−планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;   

−выполнять  правила  безопасного  использования  электронных  средств, 

предлагаемых в процессе обучения.  

2) Самоконтроль: 
−осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;   

−выбирать и при необходимости корректировать способы действий;   

−находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок.  

3) Самооценка: 
−предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);   

−оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.  

Совместная деятельность: 

−участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);   

−согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации;  
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−осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

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

−пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;   

−находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;   

−выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);   

−решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);   

−сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);   

−знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);   

−различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;   

−устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;   

−распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;   

−группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни;   

−различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;   

−сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на 

две группы по заданному основанию.  

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезуль

татыпоотдельнымтемам программыпоматематике: 

читать,записывать, сравнивать, упорядочивать числа впределах 100; 
 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло(впределах100),бо

льшееданногочисла взаданное число раз (в пределах 20); 

устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(со

скобкамиилибез скобок),содержащего действиясложения ивычитаниявпределах100; 

выполнятьарифметическиедействия: сложениеивычитание,впределах100–

устноиписьменно,умножениеиделение впределах 50 с 

использованиемтаблицыумножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение),дел

ения(делимое, делитель,частное); 
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находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 
 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантимет

р,дециметр,метр),массы (килограмм),времени(минута,час), стоимости(рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью 

часов;сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоо

тношение 
«большеилименьшена»; 

 

решатьтекстовыезадачиводно-

двадействия:представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель),планир

оватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия,оформлятьеговвиде арифметического 

действияили действий,записыватьответ; 

различатьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 
 

набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник,чертитьспомощьюлинейкиилиу

гольникапрямойугол, прямоугольник с заданнымидлинами сторон; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 
 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата);распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»;проводитьодно-двухшаговые 

логическиерассуждения и делатьвыводы; 

находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометричес

кихфигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 
 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять 

строкуилистолбецтаблицы,указыватьчисловыеданныенарисунке(изображениигеометричес

кихфигур); 
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сравнивать группы объектов (находить общее, различное);находить модели 

геометрических фигур в окружающем мире;подбирать примеры, подтверждающие 

суждение, ответ;составлять(дополнять) текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезульта

тыпоотдельнымтемам программыпоматематике: 

читать,записывать, сравнивать, упорядочивать числа впределах 1000; 
 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (впределах1000); 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100–

устно,впределах 

1000–

письменно),умножениеиделениенаоднозначноечисло,делениесостатком(впределах100 

– устноиписьменно); 
 

выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0 и1; 
 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения 

(соскобкамиилибезскобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычитания,ум

ножения иделения; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения;находитьнеизвестныйкомпонентарифметического 

действия; 

использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадачединицы:длины(ми

ллиметр,сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда),стоимости (копейка,рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов 

длину(массу,время),выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений,определятьпродолж

ительностьсобытия; 

сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямежду

нимисоотношение«больше илименьше наилив»; 

называть, находить долю величины (половина, 

четверть);сравниватьвеличины,выраженныедолями; 
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использоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара,определен

иевремени,выполнениерасчётов) соотношениемежду величинами; 

прирешениизадачвыполнятьсложениеивычитаниеоднородныхвеличин,умножениеи

делениевеличинынаоднозначное число; 

решатьзадачиводно-

двадействия:представлятьтекстзадачи,планироватьходрешения,записывать решение и 

ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оцениватьответ(устанавливать его реалистичность,проверятьвычисления); 

 

конструировать прямоугольник из данных фигур

 (квадратов), делить прямоугольник,многоугольникназаданные 

части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений);находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольник

а(квадрата); 

распознаватьверные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами:  

«все», 

«некоторые»,«и», «каждый», «если…, то…»; 
 

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-

двухшаговые),втомчислес использованиемизученныхсвязок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 
 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, 

в 

таблицах(например,расписание,режимработы),напредметахповседневнойжизни(например,

ярлык,этикетка),атакже структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

по алгоритму;сравниватьматематические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 
Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо

отдельнымтемам программыпоматематике: 

читать,записывать, сравнивать,упорядочивать многозначныечисла; 
 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечисло 

раз; 
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выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначнымичисламип

исьменно(в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначноечислописьменно(впределах100–устно),делениесостатком–

письменно(впределах1000); 

вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобкамиилибезскобок),содержащего2–

4арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметическихдействий; 

выполнятьприкидкурезультатавычислений,проверкуполученногоответапокритериям:

достоверность(реальность),соответствиеправилу(алгоритму),атакжеспомощьюкалькулято

ра; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 
 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость,площадь,скорость); 

использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,

километр),массы(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,минута,час,сутки,нед

еля,месяц,год),вместимости(литр),стоимости(копейка,рубль),площади(квадратныйметр,кв

адратныйдециметр, квадратный сантиметр), скорости (километрвчас); 

использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуацияхсоотношенияме

жду 
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скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмомработы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например,воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценкурезультатаизмерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, 

выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,сочетаяустныеиписьменныевычисл

енияииспользуя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат покритериям:реальность, соответствиеусловию; 

решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью(например,покупкатовар

а,определение времени,выполнение расчётов),в томчислес 

избыточнымиданными,находитьнедостающуюинформацию(например,изтаблиц,схем),нах

одитьразличныеспособырешения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданногорадиуса; 

различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур(шар,куб,цилиндр,конус,

пирамида),распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомиранаплос

кость(пол, стену); 

выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшейсоставнойфигурына

прямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленныхиздвух-

трехпрямоугольников(квадратов); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,приводитьпример,к

онтрпример; 

формулироватьутверждение (вывод), строитьлогические рассуждения (двух-

трехшаговые); 
 

классифицироватьобъектыпозаданнымилисамостоятельноустановленнымодному-

двумпризнакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленнуюна простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и 

явленияхокружающегомира(например,календарь,расписание),впредметахповседневнойжи

зни(например,счет, меню, прайс-лист,объявление); 

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 
 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) впрактическихиучебных ситуациях,дополнять алгоритм,упорядочивать 

шагиалгоритма; 
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составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 
 

выбиратьрациональноерешениезадачи,находитьвсеверныерешенияизпредложенных

. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровненачальног

ообщегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровненачальногообщего

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формирования 

внутренней позицииличности. 

Врезультатеизученияматематикинауровненачальногообщегообразованияуобучающ

егося 

будутсформированыследующиеличностные результаты: 
 

осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситуациям,

дляразвития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположенияидоказывать илиопровергать их; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдо

говариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьличнуюответственностьиобъекти

внооценивать свой вкладвобщий результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 
 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе 

приоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальнойжизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решениипоставленныхзадач, умениепреодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математикидлярационального и эффективногорешения учебных 

ижизненныхпроблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математическиезнанияиумения, намечать путиустранения трудностей; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенн

ыхисамостоятельновыбранных учебных проблем,задач. 
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В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,комму

никативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействи

я,совместнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть

познавательныхуниверсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-

целое», «причина-следствие»,протяжённость); 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификац

ия(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебныхижитейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текставсоответствии с предложеннойучебнойпроблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсамат

ематики; 
 

пониматьииспользоватьматематическуютерминологию:различать,характеризовать,ис

пользоватьдля решения учебныхипрактических задач; 

 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов

). 
 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьп

ознавательныхуниверсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию вразныхисточникахинформационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму,другую модель); 

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулировать

утверждениепообразцу, всоответствии с требованиями учебной задачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточ

никиинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 
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конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 
 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 
 

впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала–

задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводитьдока

зательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщения; 

создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида–

описание(например,геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например,измерениедлины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные;самостоятельносоставлятьтекстызаданий, 

аналогичныетиповымизученным. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикакчасть

регулятивныхуниверсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдейс

твий; 
 

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвп

роцессеобучения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоконтролякакчастьрегул

ятивныхуниверсальныхучебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоленияошибок; 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособы

ихпредупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствамобучения,втом числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.Уобучающегосябудут сформированы умениясовместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, 
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вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов,приведенияпри

мерови контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рациональногоспособа,анализаинформации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматривать путиих 

предупреждения.
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  
 

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, 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 учебного предмета «Окружающий мир» (ФРП)  

 

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  

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.  
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«Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

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;  

−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);  

−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.  
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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 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 на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационнокоммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  
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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 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;  
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−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;  

−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 общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России.  

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. Правила нравственного поведения в социуме. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых 

они находятся.  

Человек и природа  

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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 
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человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.  

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные 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)  

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:  
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−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:  

−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; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения.  

3 класс  

Человек и общество  

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации.  
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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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.  

Человек и природа  

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 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, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе.  

Международная Красная книга (отдельные примеры).  

Правила безопасной жизнедеятельности  
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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-теле- коммуникационную 

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;  

−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.  

Содержаниеобученияв4классе. 
 

Человекиобщество. 
 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРоссийской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административнаякартаРоссии. 

. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитыесоотечественники. 

Города  России.   Святыни   городов   России.   Главный   город   родного   края: 

достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанн

ыхс ним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупроченияд

уховныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества,Междунар

одныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона.Уважениеккультуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государстве

ннымсимволам России. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 
 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 
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разныеисторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 

империя,СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурныетрадиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох какносителибазовых национальныхценностей. 

НаиболеезначимыеобъектыспискаВсемирногокультурногонаследиявРоссииизарубежом.О

хранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикульт

уры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследиясвоего края. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотихнациональн

ости,социальногостатуса, религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода. 
 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

поисследованиюприродныхобъектов иявлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле.Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена 

дня иночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 

вокругСолнцаисмена времёнгода. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобо

значениеравнинигорнакарте).РавниныигорыРоссии.Особенностиповерхностиродного 

края(краткая характеристиканаосновенаблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток;использованиерекиводоёмовчеловеком.КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омыва

ющиееёберега,океаны.Водоёмыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосно

ве наблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2–

3 объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительн

ый и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

наприродуизучаемыхзон, охранаприроды).Связи вприродныхзонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодействиячеловекаипри

роды.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживо

тногомира.Правиланравственногоповедениявприроде.МеждународнаяКрасная книга 

(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 
 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 



 

132 

 

инфраструктурыгорода;правилабезопасногоповедениявобщественныхместах,зонахотдыха,

учрежденияхкультуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста,правилаиспользованиясамокатаидругихс

редствиндивидуальноймобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственныхобразовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловияхк

онтролируемогодоступа вИнтернет. 

Изучениеокружающегомирав4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебны

х действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхд

ействий,совместнойдеятельности. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхуч

ебных действийспособствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 
 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

средеобитания; 

моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхности

); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне;классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепр

едложенныхучителемвопросов. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособству

етформированиюумений: 

использоватьуменияработатьсинформацией,представленнойвразныхформах;оцениватьобъ

ективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронныхобразовательныхиинформационныхресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари,справочники,энциклопедии,втомчислеиинформационно-

телекомуникационнуюсеть 

«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 
 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительнойинформации,подготавливатьпрезентацию,включаявнеёиллюстрации,табл

ицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумени

й: 
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ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг,соотечественн

ик,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись,объектВсемирногоприродногои 

культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

системорганов;объяснять особую рольнервнойсистемы вдеятельностиорганизма; 

создаватьтекст-

рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 

описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств:отзывчивости,доброты,справедливос

ти идругих; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонныхизменений,особенностей жизниприродных зон,пищевыхцепей); 

составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; 
 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамкахизуче

нного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:самостоятельнопланироватьалгоритм решения учебнойзадачи; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 
 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияпри

необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;находить ошибки в 

своей и чужих работах, устанавливать их причины.Совместнаядеятельность способствует 

формированию умений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей:руководителя, 

подчинённого,напарника,членабольшогоколлектива; 
 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объективн

ооценивать свой вкладвобщее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использованияинструментов,которыемогутстатьопасными 

дляздоровьяижизнидругихлюдей. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирунауровненачаль

ногообщего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоокружающемумирухарактеризуютготовност

ьобучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховн

о-
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нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолжны

отражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся, вчасти: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 
 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

ролимногонациональнойРоссиивсовременном мире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикр

оссийскому народу,к своейнациональной общности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 
 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

ксвоемуидругим народам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиответственнос

тичеловека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 
 

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признаниюих

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правилмежличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться,неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизического

иморальноговредадругимлюдям; 

3) эстетическоговоспитания: 
 

пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры,проявлени

еуважительногоотношения,восприимчивостииинтересакразнымвидамискусства,традиция

митворчеству своего идругих народов; 

использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразныхви

даххудожественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и

 эмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизн

и; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числеинформационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

кфизическомуипсихическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 
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осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различныхвидахтрудовой деятельности,интерескразличнымпрофессиям; 

6) экологическоговоспитания: 
 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 
 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

исаморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

исамостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием 

различныхинформационныхсредств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

средыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

изависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 

времениивпространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливат

ь аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхна

основе предложенногоалгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основепредложенногоалгоритма. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчас

тьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
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выдвинутомупредположению)наблюдения,несложныеопыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 
 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

наосновепредложенныхвопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

инеживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени;поведениеиегопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидругие); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенно

стейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть‒целое,причина‒следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённог

онаблюдения(опыта,измерения,исследования). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательны

хуниверсальных учебных действий: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинф

ормациис учётом учебной задачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозада

нному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основепредложенногоучителем способа еёпроверки; 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуальну

юинформацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу, 
иллюстрацию; 

 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступавинф

ормационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет»(спомощьюучителя); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиис учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт,

 выступление,высказывание)играфическомвиде (рисунок,схема, 

диаграмма). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсаль

ныхучебных действий: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастник
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ов; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно

 иаргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательствасвоейп

равоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобеседн

ику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социал

ьнойжизни,взаимоотношенияхипоступках людей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытной

работы, подкреплять ихдоказательствами; 

находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахиявлениях

природы, событиях социальной жизни; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки

,фото, плакатыидругие) к тексту выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверс

альныхучебных действий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи;выст

раиватьпоследовательностьвыбранныхдействий иопераций. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроляисамооценкикакчастирегулятивн

ыхуниверсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;находитьошибкивсвоейработе иустанавливатьихпричины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способыихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкойучителя; 

оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректирова

тьих. 

Уобучающегосябудут сформированыумения совместнойдеятельности: 
 

пониматьзначенияколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной(практическо

й)задачи;активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочныхцелейсовмес

тнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающему миру); 
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коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли,договариваться,

обсуждать процесс ирезультат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработука

ждогоучастника;считатьсясналичиемразныхмнений;недопускатьконфликтов,приихвозник

новении мирноразрешать ихбезучастия взрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв1классе 

обучающийсянаучится: 
 

называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоейсемьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностямитрадициям,соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеинаприроде; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 
 

приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийипраздников,трад

ицийиценностей своей семьи,профессий; 

различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,иприродныемате

риалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые,рыбы, птицы,звери); 

описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространённыевродномкраедикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления 

вразныевременагода;деревья,кустарники,травы;основныегруппыживотных(насекомые,ры

бы,птицы,звери); выделятьихнаиболеесущественные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными;проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуа

льные 

наблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения (в 

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты подруководством 

учителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе;правилаповедения вбыту, вобщественных местах; 

соблюдатьправилабезопасностинаучебномместеобучающегося;вовремянаблюденийиопыт

ов;безопасно пользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном;соблюдатьправилаздоровогопитанияиличной гигиены; 
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соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода;соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде

; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронным

иобразовательнымииинформационнымиресурсами. 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияво2классе 

обучающийсянаучится: 
 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии–Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона

; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнаро

дов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциум

е инаприроде; 

распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисункамифотографиям,

различать ихвокружающеммире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края;важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 
 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытысприродным

иобъектами,измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначениеп

риродывжизни человека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты(до

стопримечательности родного края, музейныеэкспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыи 

явления, втом числе звёзды,созвездия, планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложеннымпризнакам;сравн

ивать 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;использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыо природеиобществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 
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примерыположительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания,помощилюдям, нуждающимся в ней; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповеденияпассажира

наземного транспортаи метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 
 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

коммуникационнуюсеть «Интернет»; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощьюучителя(принеоб

ходимости). 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3классе 

обучающийсянаучится: 
 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг);проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнарод

ов;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостопримечательностейро

дногокрая;столицыРоссии,городовРоссийскойФедерациисбогатойисториейикультурой; 

российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес иуважениек 

историиикультуренародовРоссии; 

показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира;различатьрасходы идоходы семейного бюджета; 

распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункамифотографиям,различать

ихвокружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природнымиобъектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительныхприборов;соблюдать безопасность проведенияопытов; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшуюклассифик

ацию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 
 

описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,выделяяихсу

щественные признакиихарактерные свойства; 

использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаиизвлеченияи

нформации, ответов навопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъясненияпросте
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йшихявлений ипроцессоввприроде,организмечеловека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе

 коллективнойдеятельностиобобщать полученныерезультаты иделать 

выводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,человекеиоб

ществе, сопровождая выступлениеиллюстрациями (презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатрансп

орта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностиип

ринципыздорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 

дома;соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступавинформа

ционно-коммуникационнуюсеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв

4классе 

обучающийсянаучится: 
 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнарод

ов,государственнымсимволамРоссии; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 
 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъектыРоссии(горы,рав

нины, реки, озёра,моря, омывающиетерриторию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;находитьместоизученныхсобытийна «лентевремени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелейвекамиипериодамиисто

рииРоссии; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

историиРоссии,наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,дост

опримечательностяхстолицыРоссии иродного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
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существенныепризнаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутомупредположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованиемпростейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правиламбезопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию,рисункамифотографиям, различать ихвокружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестныххара

ктерныхсвойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

ипроцессоввприроде(втомчислесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийвпр

иродесвоейместности, причинысмены природныхзон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

зарубежом(в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 
 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации,ответовнавопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
 

осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 
 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортнойинфраст

руктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках 

изонахотдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках идругих); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

другихсредствахиндивидуальноймобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и
 верифицированной информациивИнтернете; 

 

соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхобразовательныхии

нформационныхресурсов. 

 
 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский)язык»(предметная область «Иностранный язык») 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияиностранного(английск
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ого)языка,местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияипланируем

ымрезультатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразо

вания. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)языкув

ключаютличностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобученияна 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

закаждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общегообразованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначал

ьногообщегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,сформулированныевфедеральнойрабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования,развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный 

язык»науровненачальногообщегообразования,определяетобязательную(инвариантную)час

тьсодержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся 

возможностьвыбораучителемвариативнойсоставляющейсодержанияобразованияпопоинос

транному(английскому) языку. 

Науровненачальногообщегообразованиязакладываетсябазадлявсегопоследующегои

ноязычногообразованияобучающихся,формируютсяосновыфункциональнойграмотности,ч

топридаётособуюответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранног

оязыкавобщеобразовательныхорганизацияхначинаетсясо2класса.Обучающиесяданноговоз

растахарактеризуютсябольшойвосприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами 

общениянановомдлянихязыкесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсобучаю

щимисядругихвозрастныхгрупп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаютсяновые

элементысодержанияиновыетребования.Впроцессеобученияосвоенныенаопределённомэта

пеграмматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановомлексическомма

териале ирасширяющемся тематическомсодержанииречи. 



 

144 

 

Целиобученияиностранному(английскому)языкунауровненачальногообщегообразо

ванияможноусловноразделитьнаобразовательные,развивающие,воспитывающие. 

Образовательныецелипрограммыпоиностранному(английскому)языкунауровненача

льногообщего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

естьспособностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(

говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастныхвозможностейипотребностейобучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лексическими,граммат

ическими)всоответствии cотобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разныхспособахвыражения мысли народномииностранномязыках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение,анализ,обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разноготипа(описание,повествование,рассуждение),пользоватьсяпринеобходимостисловар

ямипоиностранномуязыку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровненачальногообщего образования включают: 

осознаниеобучающимисяролиязыковкаксредствамежличностногоимежкультурного

взаимодействиявусловияхполикультурного,многоязычногомираиинструментапознаниями

раикультуры другихнародов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

приполученииипередаче информациивусловиях дефицитаязыковыхсредств; 

формированиерегулятивныхдействий:планированиепоследовательныхшаговдляреш

ения учебной задачи; контроль процесса и результата своей

 деятельности;установлениепричинывозникшейтрудностии(или)ошибки,коррект

ировкадеятельности;становлениеспособностикоценкесвоихдостиженийвизучениииностра

нногоязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеумениянаиностранномязык

е.Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругихстранинародовпозволяетзало

житьосновудляформированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордостизас

войнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсвоюэтническуюинациональнуюпри

надлежностьипроявлятьинтерескязыкамикультурамдругихнародов,осознатьналичиеизначе
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ниеобщечеловеческихибазовыхнациональных 

ценностей.Изучениеиностранного(английского)языкаобеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общениявусловиях взаимодействия разных стран инародов; 

формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойкомпетенции,позволя

ющейприобщатьсяккультуре,традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязыка,готовности

представлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые 

средстваобщения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств 

скультурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культурысвоегонарода; 

воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественнойкультуредру

гихнародов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательногоинтересак предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского)языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часов (2 часа внеделю),в4 классе – 68 часов (2часав неделю). 

Содержаниеобученияво2классе. 

Тематическое содержание 

речи.Мирмоего «я». 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда.Мирмоих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день.Мирвокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село).Роднаястрана истраны изучаемого языка. 

Названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;ихстолиц.Произведениядетс

кого фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны 

истраны/странизучаемого языка (Новый год,Рождество). 

Коммуникативные 

умения.Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 
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иллюстрацийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязы

ка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

запоздравление;извинение; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,о

тветы навопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитератур

ногоперсонажа;рассказ о себе, члене семьи,друге. 

Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/невербальнаяреак

циянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковом

материале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновного

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеос

новнойтемыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесиспользованиемилл

юстрацийиязыковой догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвос

принимаемогонаслухтекстаипониманиеинформациифактическогохарактера(например,имя

,возраст,любимоезанятие,цвет)сиспользованиемиллюстрацийиязыковой догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневног

ообщения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемза

прашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновно



 

147 

 

йтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесиспользованиемиллюстрацийи 

языковой догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочита

нном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

сиспользованиемиллюстрацийиязыковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохара

ктера. 

Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,сл

овосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,допис

ываниепредложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами,принятымивстране/странахи

зучаемогоязыка. 

Написаниесиспользованиемобразцакороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрож

дения,Новымгодом). 

Языковые знания и 

навыки.Фонетическаясторонареч

и. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.Связующее “r”(there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложений(повествователь

ного,побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением 

ихритмико-интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах;согласных;

основныхзвукобуквенныхсочетаний.Выделениеизслованекоторыхзвукобуквенныхсочетан

ийприанализе изученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 
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Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита 

вбуквосочетанияхисловах. Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательно

го знаков в конце предложения; правильное использование апострофа визученных 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов(например, 

I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее200лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуацииобщенияврамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

спомощьюязыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологически

хформисинтаксических конструкций английскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицате

льные),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые 

предложения.Предложенияс начальнымIt (It’s ared ball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in 

theroom. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the 

table.Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 

there onthetable? – Thereare four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составнымиме

ннымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to playwithmy 

cat. Shecan play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isitared 

ball? – Yes,it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных

 иотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предло

жениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?– Yes,I 
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have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(I 

can’tplay chess.);для полученияразрешения(CanI go out?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиб

олеераспространённые случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения 

(abook – books; aman – men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения 

(my,your,his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). 

Предлогиместа(in,on,near,under). 

Союзыand иbut (cоднородными членами). 

157.6.4.Социокультурные знанияи умения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческо

гоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыкавнекоторыхситуацияхобщения:приве

тствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравление(сднёмрож

дения, Новымгодом,Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка(р

ифмовки, стихи, песенки);персонажейдетских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц.Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенез

накомогослова илиновоезначениезнакомогослова поконтексту). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопрос

ов;иллюстраций. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Тематическое содержание 

речи.Мирмоего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня).Мирмоих увлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 
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(город,село).Дикиеидомашниеживотные. Погода.Временагода (месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности 

иинтересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детскихкниг.Праздники родной страныистраны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные 

умения.Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстрацийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязы

ка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

запоздравление;извинение; 

диалога–

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесогла

сие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,о

тветы навопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитератур

ногоперсонажа;рассказ о себе, члене семьи,друге. 

Пересказсиспользованиемключевыхслов,вопросови(или)иллюстрацийосновногосод

ержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/невербальнаяреак

циянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковом

материале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновного

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеос

новнойтемыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесиспользованиемилл

юстрацийиязыковой, втомчисле контекстуальной,догадки. 
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Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвос

принимаемогонаслухтекстеипониманиеинформациифактическогохарактерасиспользовани

емиллюстрацийиязыковой, втомчисле контекстуальной,догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневног

ообщения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемза

прашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновно

йтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесиспользованиемиллюстрацийи 

языковой, втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочита

нном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

сиспользованиемиллюстрацийиязыковой, втомчисле контекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений;вставкапропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуни

кативной/учебнойзадачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено.Запо

лнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,странапро

живания,любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымив 

стране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Но

вымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Языковые знания и 

навыки.Фонетическаясторо

наречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийского 

алфавита. 
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Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласныхпередгласными.Связующее“r” (there is/thereare). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общий

испециальныйвопрос)предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильногоударенияифраз/предложений ссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей. 

Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,чтениягласныхвтре

тьемтипеслога(гласная+r);согласных,основныхзвукобуквенных 

сочетаний,вчастностисложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,двусложны

х имногосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойиличас

тичной транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика, орфография и 

пунктуация.Правильноенаписаниеизуч

енныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательног

ознаковвконцепредложения;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращённыхформ

ахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее350лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в 

рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексическихединиц,усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных 

сиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиечислитель

ныхс помощьюсуффиксов-teen, -ty, -th) исловосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) 

спомощьюязыковой догадки. 
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Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов 

сиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксычислительны

х-teen, -ty, -th) исловосложения(football, snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

housenear theriver.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердите

льных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы)предложениях. 

КонструкцияI’d liketo ... (I’dlike to readthis book.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’stoys, boys’ books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительным

и(much/many/a lotof). 

Личныеместоимениявобъектном(me,you,him/her/it,us,them)падеже.Указательныемес

тоимения(this–these;that–

those).Неопределённыеместоимения(some/any)вповествовательныхивопросительныхпредл

ожениях(Haveyougotanyfriends? 

–Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыраженияхat 5 o’clock, inthe morning, onMonday). 

Социокультурныезнания иумения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческо

гоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения:прив

етствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмро

ждения,Новымгодом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/
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села;цветанациональных флагов). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Тематическое содержание 

речи.Мирмоего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядокдня,домашниеобязанности). 

Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом. 

Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимыеучебныепредметы.Моидрузья,ихвнешностьичертыхарактера.Моямалаяродина(го

род,село).Путешествия.Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки

. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россияистрана/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,основныедостопримечательнос

тииинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихк

ниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные 

умения.Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстрацийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязы

ка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие;завершениеразговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравлениеспраздником,выражениеблагодарностизапоздравление;выражениеизвинения; 
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диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливоесогласиевыполнитьпросьбу;приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,в

ежливоесогласие/несогласиенапредложение собеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,о

тветы навопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций 

устныхмонологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характерареального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) сиспользованиемключевыхслов, вопросови(или)иллюстраций. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосодержанияре

чипообразцу(с выражениемсвоегоотношенияк предметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасиспользованиемключевыхслов,в

опросов,планаи (или)иллюстраций. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование. 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяидругихобучающихсяивербальная/невербальнаяреак

циянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкомму

никативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфо

рмации(при опосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте 

сиспользованиемиллюстрацийиязыковой, втомчисле контекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделят

ьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактерасиспользованиемиллюстрацийи 

языковой, втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневног

ообщения,рассказ,сказка,сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонацией,пониманиепрочитанного. 
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Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемза

прашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновно

йтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесиспользованиемиллюстрацийи 

языковой, втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочита

нном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

сиспользованиемиллюстраций,языковой,втом числеконтекстуальной,догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащ

ихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновногосодержания(тема,главнаямысль,главн

ыефакты/события)текстасиспользованиемиллюстрацийиязыковой,втом числе 

контекстуальной, догадки, втомчисле контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинфо

рмации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера,т

екст научно-популярногохарактера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенныхбукввсловоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативно

й/учебнойзадачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя,фамилия,возраст,местожительство(странапроживания,город),любимыезанятия)всоот

ветствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого языка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Но

вымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием 

образца.Языковыезнания инавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.Связующее“r” (there is/there are). 
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Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общий

испециальныйвопрос)предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения 

наслужебныхсловах; интонацииперечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах,гласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных;основныхзвукобуквенныхсочетан

ий, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных,двусложных имногосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полнойиличастичной транскрипции,поаналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстановказнаковпрепинания:то

чки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепредложения;запятой при обращении 

и перечислении; правильное использование знака апострофа 

всокращённыхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже(

PossessiveCase). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее500лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в 

рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексическихединиц,усвоенных впредыдущие два годаобучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственныхсловсиспользова

ниемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиесуществительных с 

помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay –aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot, 

film).  
 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 
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g to и Future Simple Tense длявыражения будущего действия 

(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по

 правилу иисключения:good – better– (the) best,bad – worse–

(the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурныезнания иумения. 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеде

нческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуациях

общения:приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,п

оздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством,разговорпотелефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажейдетскихкниг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкана(назван

иястран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основныедостопримечательности). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзнач

ениенезнакомогослова илиновоезначение знакомогослова изконтекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых 

слов,вопросов;картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияоснов

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английс

кому)языкунауровне начальногообщего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(английскому)яз

ыкунауровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспита

тельнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурным

иидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияис

пособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,  
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остногоотношенияксвоейРодине–России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстран

ыиродногокрая; 

уважениексвоемуидругимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответст

венности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилах межличностных отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоим

оральноговредадругимлюдям; 

эстетическоевоспитание: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивост

ькразнымвидамискусства, традициям итворчествусвоего идругих народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности;физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоци

онального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажиз

нивокружающей среде (в том числеинформационной); 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью;трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблен

иеи бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессия; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятие действий, приносящих вред 

природе;ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьиса

мостоятельностьв познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на  
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определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпред

ложенныеобъекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных инаблюденияхнаосновепредложенногоучителемалгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи наосновепредложенногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизн

акомых поопыту,делатьвыводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиед

ействиякакчасть познавательныхуниверсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации)наоснове предложенныхучителемвопросов; 

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмен

енияобъекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий(наоснове предложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановле

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое,причинаследствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,

исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияванал

огичныхили сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или наоснованиипредложенного учителем способа еёпроверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся) 
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Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативн

ыхуниверсальныхучебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцеля

мииусловиями общения взнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведенияд

иалога идискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоё

мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создав

ать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);подготавливатьнебольшиепубличные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступл

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивныхуниверсальных учебных действий:

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частирегулятивныхуниверсальных учебных действий:

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпре

одоленияошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуал

ьныесучётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основепредложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков;

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдо

стижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместн

ой работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть 

работы;оцениватьсвой 

вкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообр

азца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный– 
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навыки.Фонетическаястор

онаречи: 

знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательности,фон

етическикорректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводить(полупечатн

оенаписаниебукв, буквосочетаний,слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах,выделятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнако

мыхслов;озвучиватьтранскрипционныезнаки, отличать ихот букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюд

ениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицател

ьныйзнакивконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофавсокращённыхформахг

лагола-связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуации

общенияврамкахтематики, предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов.Грамматическаясторона речи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныекоммуникати

вныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),вопрос

ительные(общий,специальный,вопросы),побудительные(вутвердительной форме); 

распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыеп

редложения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

It; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

There+tobeвPresentSimpleTense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения спростымглагольнымсказуемым (HespeaksEnglish.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с  
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й речи личные и притяжательныеместоимения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоимени
я 

this – these; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислител

ьные (1–12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwh

o,what,how, where,how many; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near, 

under; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(при 

однородных 
членах). 

Социокультурныезнания иумения: 

владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэ

тикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлен

иесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезул

ьтатыпоотдельнымтемампрограммыпоиностранному(английскому)языку: 

. Коммуникативные 

умения.Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждение,диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

с вербальными и(или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороныкаждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание;повествова

ние/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фразсвербальнымии(или) 

зрительными опорами; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии(или)зри

тельнымиопорами (объём монологического высказывания– неменее 4фраз). 

Аудирование
: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихсявербально/
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разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спони

маниемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера,созрительнойопоройи 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучаниятекст

а/текстовдля аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномязык

овомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонст

рируяпониманиепрочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спони

манием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(объёмтекста/тексто

вдлячтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,во

зраст,страна проживания,любимыезанятия идругие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Р

ождествомсвыражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено.Языковыезнания инавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-

ight)водносложных,двусложныхи многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюде

ниемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицател

ьныйзнаки вконцепредложения,апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 
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атьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсловообраз

ования:аффиксации(суффиксычислительных-teen,-ty,-th)исловосложения(football, 

snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредлож

ениявотрицательной форме (Don’t talk,please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальнымThere + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There 

were mountains inthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголамина-ing: to like/enjoy doing something; 

распознаватьиупотреблять вустной иписьменной речиконструкциюI’dlike 
to...; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильныеинеправиль

ныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)

ивопросительных(общийиспециальный вопрос)предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныевпритя

жательномпадеже(PossessiveCase); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречислова,выражающиеколи

чествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/alotof); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотности 

usually,often; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявоб

ъектномпадеже; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоимени
я 

that–those; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоим

енияsome/anyвповествовательныхивопросительныхпредложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныеслова 

when,whose,why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислител

ьные (13–100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительны
е 

(1–30); 
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движенияto(WewenttoMoscowlastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, infront of, behind; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,on 

ввыраженияхat4o’clock,inthemorning,onMonday. 

Социокультурныезнания иумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,прин

ятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,з

накомство,просьба,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрожден

ия, Новымгодом, Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийско
м 

языке. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку:Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждение,диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с 

соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4–5 реплик состороныкаждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, 

фотографий и(или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдениемнормречевогоэтикетавобъёменеменее 4–5репликсо 

стороныкаждогособеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение;повествование/сообщение)свербальнымии(или)зрительнымиопорамив

рамкахтематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания – неменее4–5фраз); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу;выражатьс

воёотношениек предмету речи; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии(или)зри

тельнымиопорами вобъёме неменее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 
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ание: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся,вербально

/невербальнореагировать науслышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты,построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемо

сновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохаракт

ерасозрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,дог

адки(времязвучания текста/текстов для аудирования –до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномязык

овомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонст

рируяпониманиепрочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойком

муникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашивае

мойинформации,созрительнойопоройибезопоры,сиспользованиемязыковой,втомчи

слеконтекстуальной,догадки(объёмтекста/текстовдлячтения–до160слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыидругие)ипониматьпре

дставленнуювнихинформацию. 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,во

зраст,местожительства(странапроживания,город),любимыезанятияидругие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Р

ождествомсвыражением пожеланий; 

писатьсиспользованиемобразцаэлектронноесообщениеличногохарактера(об

ъёмсообщения –до 50 слов). 

Языковые знания и 

навыки.Фонетическаястор

онаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюде

ниемихритмико-интонационныхособенностей. 
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авильнописатьизученныесло

ва; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицател

ьныйзнакивконцепредложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350лексическихе

диниц,освоенныхвпредшествующиегодыобучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспо

собовсловообразования:аффиксации(суффиксы-er/-or,-

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense 

вповествовательных(утвердительныхиотрицательных),вопросительных(общийиспе

циальныйвопрос) предложениях; 

распознаватьи употреблятьв устнойи письменнойречи конструкциюto be 
goingto 

иFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолж

енствования must иhave to; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоиме

ниеno; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприла

гательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best,bad– worse– (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени;распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года;распознаватьиупотреблять вустной иписьменной 

речиобозначениевремени. 

Социокультурныезнания иумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,прин

ятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,з

накомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новы

мгодом,Рождеством); 
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ны/стран изучаемого 

языка;иметьпредставлениеонекоторыхлитературныхперс

онажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора 

(рифмовки,песни); 

краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтемат

ики. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур 

исветскойэтики». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основырелигиозныхкультурисветскойэти

ки»(предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»)(далеесоотве

тственно–

программапоОРКСЭ,ОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучени

я,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоосновамрелигиозныхкультур 

исветской этики. 

ПояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияОРКСЭ,местовструктур

еучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияипланируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляоб

язательногоизученияв4классенауровненачальногообщего образования. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭвключаютличностные,метап

редметныерезультаты,атакжепредметныедостиженияобучающегосязавесьпериодоб

учениянауровне начальногообщего образования. 

Пояснительнаязаписка. 
 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основетребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьногообщего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные вфедеральнойрабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православнойкультуры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкульту

ры»,«Основыиудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы 

светскойэтики».Выбормодуляосуществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпред

ставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезультатыпокаждомууче

бному модулю. Приконструировании планируемых результатов учитываются 

целиобучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика 
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могомодуля.Посколькупредметизучаетсяодингод(4класс),всерезультатыобученияп

редставляютсязаэтотпериод.ЦельюпрограммыпоОРКСЭявляетсяформированиеуоб

учающегосямотивациикосознанномунравственномуповедению,основанномуназнан

иииуважениикультурныхирелигиозныхтрадициймногонационального народа 

Российской Федерации, а также к диалогу с представителямидругихкультур 

имировоззрений. 

ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются: 
 

знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской,иуде

йской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выборуродителей(законных представителей); 

развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнормиценностейвжиз

ниличности, семьи, общества; 

обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранееполуче

нныхобучающимися,формированиеценностно-

смысловойсферыличностисучётоммировоззренческих и культурных особенностей 

ипотребностей семьи; 

развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной,разномировоззренчес

койимногоконфессиональнойсреденаосновевзаимногоуваженияидиалога.Основной

методологическийпринципреализациипрограммыпоОРКСЭ–

культурологическийподход,способствующийформированиюуобучающихсяпервона

чальныхпредставленийокультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православи

я,ислама,буддизма,иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на 

конституционныхправах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссийской

Федерации. 

КультурологическаянаправленностьпрограммыпоОРКСЭспособствуетразвитиюуоб

учающихсяпредставленийонравственныхидеалахиценностяхрелигиозныхисветских

традицийнародовРоссийскойФедерации,формированиюценностногоотношенияксо

циальнойреальности,осознаниюролибуддизма,православия,ислама,иудаизма,светск

ойэтикивисторииикультуренашейстраны.Коммуникативныйподходкпреподаванию 

учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативнойдеятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра подеятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной 

цели,находитьвербальныесредствапередачиинформацииирефлексии.Деятельностн

ыйподход,основывающийсянапринципедиалогичности,осуществляетсявпроцессеак

тивноговзаимодействияобучающихся,сотрудничества,обменаинформацией,обсужд

енияразных точек зрения идругие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являютсяпсихологическиеособенностиобучающихся,завершающихобучениенауров

неначальногообщегообразования:интересксоциальнойжизни,любознательность,при
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рореагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, 

так и напроявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится 

предпосылкой 

кпониманиюзаконовсуществованиявсоциумеипринятиюихкакруководстваксобстве

нному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, 

чтообучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственныепоучения,поэтомуособоевниманиедолжнобытьуделеноэмоционально

йстороневосприятияявленийсоциальнойжизни,связаннойспроявлениемилинарушен

иемнравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающихобразцынравственноценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

поосновамрелигиозныхкультурнепредусматриваетсяподготовкаобучающихсякучас

тиювбогослужениях,обучениерелигиознойпрактикеврелигиознойобщине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделюв4классе). 
 

Содержаниеобученияв4классе. 
 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 
 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во чтоверят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое 

правилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственнос

ть.Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни.Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, 

фрески,церковноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.

Христианскаясемьяи её ценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 
 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

ПророкМухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во чтоверят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы 

ислама.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеис

острадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроенамечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в 

исламе.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипровед

ения.Искусствоислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона
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иесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуреиеёценности.БуддизмвР

оссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

вбуддийскойкультуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия.Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейскогонарода. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначениесинагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России.Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие 

заповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь:егоустройствоиособенности.Еврейск

иепраздники:ихисторияитрадиции.Ценностисемейнойжизни виудейской традиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
 

Россия–

нашаРодина.Культураирелигия.РелигиознаякультуранародовРоссии.Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, 

ислама,иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в 

религиозных традицияхнародов России. Добро и зло. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре.Религияимораль.Нравственные 

заповедихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Обычаи и обряды. Праздники и 

календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг,свобода, ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальныепроблемыобщества 

иотношениек нимразныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона

льногонародаРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики». 
 

Россия–

нашаРодина.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформисториче

ской памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разныхнародовРоссии.Государствоиморальгражданина,основнойзакон(Конституци

я)вгосударстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая 

мораль.Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в 

нашевремя.Нравственныеценности,идеалы,принципыморали.Нормыморали.Семей
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кОт

ечес

тву.ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общегообразования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивс

оответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формированиявнутреннейпозиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыследующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости засвоюРодину; 

формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтниче

скуюинациональную принадлежность; 

пониматьзначениягуманистическихидемократическихценностныхориентаций,осозн

аватьценностьчеловеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи,общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюили неисповедоватьникакойрелигии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умениядоговариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнение,независи

моотпринадлежностисобеседников к религииилик атеизму; 

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийскомобще

стве,проявлятьуважениекдуховнымтрадициямнародовРоссии,терпимостькпредстав

ителямразного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательностьвобщении,желани

епринеобходимостиприйтинапомощь; 

пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-

нравственнойкультуре,стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий,оскорбляющихдругихлюдей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 
 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия

,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеуч
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мальных средств их достижения; 

формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоот

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсоответству

ющиекоррективывпроцессихреализациинаосновеоценкииучётахарактераошибок,по

ниматьпричиныуспеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативныхситуациях, использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационныхтехнологийдля решения 

различныхкоммуникативных ипознавательных задач; 

совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществленияинформаци

онногопоискадлявыполненияучебных заданий; 

овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанно

гопостроенияречевыхвысказыванийвсоответствии сзадачами коммуникации; 

овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классифи

кации,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения кизвестным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, уменийизлагатьсвоё мнение иаргументировать свою точкузрения 

иоценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

уменияопределять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределенииролейвсовместнойдеятельности,оцениватьсобственноеповедениеипо

ведениеокружающих. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчасть познавательныхуниверсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль,этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых вразныхрелигиях (в пределах изученного); 

использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэти

ке(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,ана

лизировать,обобщать,подготавливатьвыводынаосновеизучаемогофактическогомате

риала; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения,обосновыватьсвоисужде

ния,приводитьубедительные доказательства; 
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х действий: 

воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркиватьеёпринадл

ежностькопределённой религиии(или)к гражданскойэтике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленнойучебнойзадачей (текстовую, графическую,видео); 

находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразныхинф

ормационныхисточниках,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 

анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомо

щьюучителя,оценивать её объективность иправильность. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальныхучебных действий: 

использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхпритч,сказа

ний,произведенийфольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненн

ыхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикета; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии,корректнозадаватьвопросыивысказы

вать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётомособенностейучастников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа иоценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светскойэтике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как частьрегулятивныхуниверсальных учебных действий: 

проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьвосуществленииуче

бной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать 

состояниесвоегоздоровьяиэмоциональногоблагополучия,предвидетьопасныедляздо

ровьяижизниситуациииспособыих предупреждения; 

проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируясьнанравств

енныеправилаинормысовременногороссийскогообщества,проявлятьспособностьк 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношениякокружающему миру(природе, людям,предметам 

трудовойдеятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрятьнравственныенормыповедения,осуждатьпроявлениенесправедливости,жад

ности,нечестности,зла; 

проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету,желаниебо

льшеузнавать одругих религиях иправилахсветской этикииэтикета. 
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спокойно принимать замечания к своей работе,объективноихоценивать; 

владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться,руководить, 

терпеливоиспокойноразрешатьвозникающиеконфликты; 
 

подготавливатьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнит

ельномуматериалусиллюстративнымматериалом ивидеопрезентацией. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты

поотдельнымтемам программыпоОРКСЭ: 

Модуль«Основыправославнойкультуры». 
 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,ок

ружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования ироливэтомличныхусилий человека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравст

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормаххристианскойморали,ихзначенииввы

страиванииотношенийвсемье, междулюдьми, вобщении идеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправославнойкультуре,тра

диции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность,послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение)

,основноесодержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских 

заповедейБлаженств,христианскогонравственногоидеала,объяснять«золотоеправил

онравственности»в православнойхристианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих идругихлюдей) с позицийправославнойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картине

мира)вправославии,вероученииоБоге-

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекак Спасителе, Церкви; 

рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви–

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах,святыхижити

яхсвятых,священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств 

Крещения,Причастия,Венчания,Исповеди),монашествеимонастыряхвправославной



 

177 

 

трад

ици

и; 

расс

каз

ыва

ть о 

назн

ачен

ии и 

устр

ойст

ве 

пра

восл

авн

ого 

хра

ма 

(соб

стве

нно 

хра

м, 

при

твор

,алт

арь,

ико

ны,

ико

ност

ас),

нор

мах

пов

еден

ияв

хра

ме,о

бще

ния

сми

ряна

миисвященнослужителями; 

рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресениеХристов

оиРождествоХристово),православныхпостах,назначениипоста; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвправославнойсемье,обязанностейи 

ответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери,братьямисёстрам,стар

шимповозрасту,предкам,православныхсемейныхценностей; 

распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(православ

ныйкрест) изначение вправославнойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции,обиконописи,выде

лятьиобъяснять особенности иконвсравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиознойтрадициивРоссии(КрещениеРуси),своимисловамиобъяснятьрольправос

лавиявстановлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственнос

ти; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православногоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, 

монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезуль

татов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своейсовести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание 

российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),

пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви кОтечеству,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРосс

ии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,б

уддизм,иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнив православнойдуховно-нравственной культуре,традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры». 
 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыисламс

койкультуры»должны отражать сформированность умений: 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования ироливэтомличныхусилий человека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравст

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиознойморали,ихзнач

енииввыстраиванииотношенийвсемье, междулюдьми, вобщении идеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламскойкультуре,тради

ции(вера,искренность,милосердие,ответственность,справедливость,честность,велик

одушие,скромность,верность,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремлениек

знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих идругихлюдей) с позиций исламской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картине

мира)висламской культуре, единобожии, вереиеё основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада, 

оправедныхпредках,оритуальнойпрактикевисламе(намаз,хадж,пост,закят,дуа,зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения вмечети,общения сверующими ислужителями ислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 
 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей иответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам,старшим по возрасту, предкам, норм отношений с 

дальними родственниками, соседями,исламскихсемейных ценностей; 

распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслиохарактеризо

ватьназначениеисламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах,каллиграфии,архитектуре, книжной миниатюре, 

религиознойатрибутике,одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтра

дициивРоссии,своимисловамиобъяснятьрольисламавстановлениикультурынародов

России,российскойкультуры игосударственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисламскогоист

орическогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(мечети,медресе,памятн
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игиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своейсовести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 
понимание 
российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),п
ониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви кОтечеству,нашейобщейРодине–
России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРосс

ии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,б

уддизм,иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнив исламской духовно-нравственной культуре,традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 
 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыбудди

йскойкультуры» должны отражать сформированностьумений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,ок

ружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствованияироли в этомличныхусилийчеловека,приводить примеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравст

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахбуддийскойрелигиознойморали,ихзна

ченииввыстраиванииотношенийвсемье, междулюдьми, вобщении идеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвбуддийскойкультуре,трад

иции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 

деяния,освобождение,борьбасневедением,уверенностьвсебе,постоянствоперемен,вн

имательность),основныхидей(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличн

ости и значения сансары, понимание личности как совокупности всех 

поступков,значениепонятий«правильное воззрение»и«правильноедействие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих идругихлюдей) с позиций буддийской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картине

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 
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писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричномпутиикарме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме,общенияс мирскими последователями иламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей 

иответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери,братьямисёстрам,стар

шимповозрасту,предкам,буддийских семейныхценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение вбуддийскойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 
 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиознойтр

адиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлениикультурынародовРоссии,российской культурыигосударственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюбуддийскогоис

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезуль

татов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своейсовести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание 

российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),

пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви кОтечеству,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРосс

ии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,б

уддизм,иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнив буддийской духовно-нравственной культуре,традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры». 
 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыиудейс

койкультуры»должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 



 

181 

 

разв

ити

я 

како

созн

ани

яиус

вое

ния

чело

веко

мзн

ачи

мых

для

жиз

нип

редс

тавл

ени

йосе

бе,л

юдя

х,ок

руж

аю

щей 

дейс

твит

ельн

ости

; 

выр

ажа

ть 

сво

ими 

слов

ами 

пон

има

ние 

знач

имо

сти нравственного совершенствования ироливэтомличныхусилий человека, 

приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравст

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали,ихзначенииввыстра

иванииотношенийвсемье, междулюдьми, вобщении идеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвиудейскойкультуре,тради

ции(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,пос

лушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное 

содержание иместо заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, 

объяснять «золотоеправилонравственности»виудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих идругихлюдей) с позиций иудейской этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картине

мира)виудаизме,учениео единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведенияхвыдающихсядеятелей иудаизма,богослужениях,молитвах; 

рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповедениявсинаго

ге, общения с мирянами ираввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур,Суккот, Песах),постах,назначениипоста; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейскойсемье,обязанностейиотв

етственностичленовсемьи,отношенийдетейкотцу,матери,братьямисёстрам,старшим

повозрасту,предкам,иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) изначение веврейской культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии,религиоз

ныхнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России,своимисловамиобъяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРосси

и,российскойкультуры игосударственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюиудейскогоист

орического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища,памятныеисвятые места),оформлению ипредставлениюеёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
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ческого выбора, отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание 

российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),

пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриоти

зма,любвик 

Отечеству,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народыРосс

ии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,б

уддизм,иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнив иудейской духовно-нравственной культуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основырелиги

озныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированностьумений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,ок

ружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствованияироли в этомличныхусилийчеловека,приводить примеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравст

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье,между людьми; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг,свобода,ответственно

сть,милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности»врелигиозных традициях; 

соотноситьнравственныеформыповеденияснравственныминормами,заповедямивтр

адиционныхрелигиях народов России; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картине

мира)ввероученииправославия,ислама,буддизма,иудаизма,обоснователяхрелигий; 

рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии(Библия,Ко
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чаях (1–2примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционныхрелигийнародовРоссии,основныхнормахповедениявхрамах,общения

сверующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма,неменееодногорелигиозног

опраздника 

каждойтрадиции); 
 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиознойсемье(православие,ис

лам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционныхрелигияхнародовРоссии,пониманиеотношенияктруду,учениювтради

ционныхрелигияхнародовРоссии; 

распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРоссии(правосл

авия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснятьсвоимисловами её значениеврелигиозной культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(право

славныеиконы,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанкопись),главныхособенностях

религиозногоискусстваправославия,ислама,буддизма,иудаизма(архитектура,изобра

зительноеискусство,языкипоэтикарелигиозныхтекстов,музыкиилизвуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлениикультурынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосударстве

нности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического икультурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению еёрезультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своейсовести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание 

российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),

пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви кОтечеству,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаиз

м; 
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Пре

дметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светскойэтики»должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,ок

ружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствованияироли в этомличныхусилийчеловека,приводить примеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравст

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовер

шенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российскомобщественормахморали,отношенийиповедениялюдей,основанныхнарос

сийскихтрадиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностяхчеловекаигражданинав России; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийскойсветскойэтики(с

праведливость,совесть,ответственность,сострадание,ценностьидостоинствочеловеч

ескойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие,добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском 

обществе,объяснять«золотое правилонравственности»; 

высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностивжизничелове

ка,семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормыэтикета,приводитьпримеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих идругихлюдей) спозиций российской светской(гражданской) этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссий

ской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 

игражданственность,защитаОтечества,уважениепамятипредков,историческогоикул

ьтурного наследия и особенностей народов России, российского общества, 

уважениечести,достоинства,доброгоименилюбогочеловека,любовькприроде,забота

оживотных,охранаокружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества,российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные 

праздники),российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменее

трёх),религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий 

народов России),праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизничеловека, семьи; 
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нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь 

изабота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях,уважениестаршихповозрасту,предков),российскихтрадиционныхсемейн

ыхценностей; 

распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,объя

снятьеёзначение,выражатьуважениероссийскойгосударственности,законоввроссийс

комобществе, законных интересовиправлюдей, сограждан; 

рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельности,пред

принимательствавРоссии,выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,честны

йтруд, уважениектруду, трудящимся, результатам труда; 

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхиприрод

ныхдостопримечательностях своегорегиона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерахобразцовнравственности,российскойгражданственностиипатриотизмавист

орииРоссии; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российскойгосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического икультурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе,оформлениюипредставлениюеё результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этическихнормроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннейустановкиличн

остипоступатьсогласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание 

российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),

пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви кОтечеству,нашейобщейРодине–

России,приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаиз

м; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческо

йжизнив российской светской (гражданской) этике. 
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Изо

браз

ительноеискусство»(предметнаяобласть«Искусство»)(далеесоответственно–

программапоизобразительномуискусству,искусство) включает

 пояснительную записку, содержание обучения,

 планируемыерезультатыосвоения программыпо изобразительномуискусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительногоискусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания ипланируемымрезультатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщего

образования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусствув

ключаютличностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровне 

начальногообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакажд

ыйгодобучения. 

Приразработкерабочейпрограммыпоизобразительномуискусствуобразовател

ьная организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия,в том 

числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениямикультуры,организациями культурно-досуговойсферы (театры, 

музеи,творческие союзы). 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщегообразо

ваниясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательн

ойпрограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананаце

левыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированны

евфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

Цельпрограммыпоизобразительномуискусствусостоитвформированиихудож

ественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления 

иэстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных 

основхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвитиятворческогопотенциалаобу

чающихся. 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаразвитиедуховнойкул

ьтуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению 

кдействительностиипроизведениямискусства,пониманиеролиизначенияхудожестве
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пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальныеосновыграфик

и,живописиискульптуры,декоративно-

прикладныеинародныевидыискусства,архитектуруидизайн.Особоевниманиеуделен

оразвитиюэстетическоговосприятия природы, восприятию произведений искусства 

и формированию зрительскихнавыков,художественномувосприятиюпредметно-

бытовойкультуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения 

кисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,изобразительномиску

сстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, впониманиикрасоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельныеуроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практическойтворческойработы(присохраненииучебноговременинавосприятиепрои

зведений 

искусстваиэстетическогонаблюденияокружающейдействительности). 

Программапоизобразительномуискусствузнакомитобучающихсясмногообра

зиемвидовхудожественнойдеятельностиитехническидоступнымразнообразиемхудо

жественныхматериалов.Практическаяхудожественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.Прио

поренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-

эстетическоеотношениекмируформируетсяпреждевсеговсобственнойхудожественн

ойдеятельности,впроцессепрактическогорешенияхудожественно-творческих задач. 

Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуструктурированокакс

истематематическихмодулей.Изучениесодержаниявсехмодулейв1–

4классахобязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства –135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 3классе– 34 часа(1 часв неделю),в4 классе –34 часа (1час внеделю). 

Содержаниеобученияв1классе. 

Модуль«Графика». 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтального

форматалистав зависимостиот содержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногори
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Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитие–

навыкавидениясоотношениячастей целого(на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формирование

навыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись». 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навык

иработыгуашьювусловиях урока.Краски «гуашь»,кисти, бумагацветнаяибелая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом. 

Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение

 настроения визображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию. 

Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявре
мён 

года.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения.Модуль«Скульптура». 

Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(например,черепашки,ёжика,зайчика).Приё

мывытягивания,вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххудоже

ственныхпромыслов(дымковскаяиликаргопольскаяигрушкаилиповыборуучителяс 

учётомместных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания,складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и 

картона.Модуль«Декоративно-

прикладноеискусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основефотографий).Эмоционально-

эстетическоевосприятиеобъектовдействительности.Ассоциативноесопоставлениесо

рнаментамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 
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ведениеработынадизображениембабочкипопредставлению,использованиелиниисим

метрииприсоставлении узора крыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародныххуд

ожественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(илиповыборуучите

ляс учётомместных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги иаппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги.Модуль«Архитектура». 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире(пофото

графиям),обсуждение особенностей исоставных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простыхгеометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей;использованиеприёма симметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказочногогородаиз 

бумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоци

ональногосодержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметнойсреды

жизничеловекавзависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаб

людения(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установокучителявсоответствии с изучаемойтемой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 

или скартиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и 

другие повыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнани

йитворческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опытаобучающихсяиоценка эмоциональногосодержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительныхвпеч

атлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизуча
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линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейногорисункаиихсвойства. Развитие навыковлинейного рисунка. 

Пастельимелки–

особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа:сгущение,разброс, доминанта, равновесие, спокойствиеидвижение. 

Пропорции–

соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыковвиденияпропорций.Вы

разительныесвойствапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги.Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и 

тёмные 

частипредмета,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимательнорассматриватьиа

нализироватьформу натурногопредмета. 

Графическийрисунок  животного  с  активным  выражением  его  характера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 

Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

полученияновогоцвета.Приёмыработыгуашью.Разныйхарактермазковидвиженийки

стью.Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 

акварелью.Цветтёплый ихолодный – цветовойконтраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютём

нойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийио

тношений. 

Цветоткрытый–
звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительность 

цвета. 

Изображениеприроды  (моря)  в  разных  контрастных  состояниях  погоды  и 

соответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежноеутро,гроза,буря,ветер–

повыборуучителя).ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужс

койилиженский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепкаизпластилинаилиглиныигрушки–
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каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов).Способлепки всоответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характернойпластикидвижения.Соблюдениецельностиформы,еёпреобразованиеидо

бавлениедеталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластилинатяжёлой,неп

оворотливойилёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например,снежинки,паутинки,росаналистьях.Ассоциативноесопоставлениесорнаме

нтамивпредметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, 

вышивка, ювелирныеизделия). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомп

озиция.Ритмпятен вдекоративной аппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображен
ия 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольскиеигрушки(идругиеповыборуучителясучётомместныххудожественных

промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародныежен

скиеимужскиеукрашения. Назначениеукрашений иихрольв жизнилюдей. 

Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

вариантыскладывания,закручивания,надрезания.Макетированиепространствадетск

ойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеоме

трическихтел–

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скр

учиваниеискладываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Образздания.Памятн

икиотечественнойилизападноевропейскойархитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или 

злогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоци

ональногосодержания детских работ. 
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Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(например,к

ружево,шитьё, резьбаи роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояниявприроде.ПроизведенияИ.И. Левитана,Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(например,произ

веденийВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушина)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наб

людениеживотныхсточкизренияихпропорций,характерадвижения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредства  изображения.  Работа  с  геометрическими  
фигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ 

дерева).ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосновет

емы 

«Тёплыйихолодныйцвета»(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар- 

птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта.Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующих

изучаемойтеме. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Модуль«Графика». 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору).Рисуно

кбуквицы.Макеткниги-

игрушки.Совмещениеизображенияитекста.Расположениеиллюстрацийи текста 

наразвороте книги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисуно

коткрыткиилиаппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения.Особенностиком

позиции плаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийифото
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Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастей 

лица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица–маскиперсонажасярко 

выраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша иакварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декорацийсцены)для спектакля со сказочнымсюжетом (сказка 

повыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге,возмо

жносовмещение с наклейкамиввиде коллажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет»изпредметов,характеризующих личность обучающегося. 

Пейзажвживописи.Передачавпейзажесостоянийвприроде.Выбордляизображ

ениявременигода,временидня,характерапогодыиособенностейландшафта(лесилипо

ле, рекаилиозеро); количествоисостояниенебав изображении. 

Портретчеловекапопамятиипредставлениюсиспользованиемнатуры.Выраже

ниевпортрете(автопортрете)характерачеловека,особенностейеголичностисиспользо

ванием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскостилиста, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 

решения, 

сильногоилимягкогоконтраста,включениявкомпозициюдополнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура». 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейод

ушевлённогообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматери

алов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэто

гоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(посюжетуизображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре. 

Работаспластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приёмыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашенияпосудыиздер
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Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнаментаприпомощи печаток или штампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроенияко

мпозиции,статикаидинамикаузора,ритмическиечередованиямотивов,наличиекомпо

зиционногоцентра,росписьпоканве.Рассматриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек, киосков,подставокдля цветов. 

Модуль«Архитектура». 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностей

городаилисела.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографи

йиобразных представлений. 

Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручныхматериалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ 

моегогорода»(села)ввидеколлективнойработы(композиционнаясклейка-

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненны

хиндивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрациивдетскихкнигахидизайндетскойкниги.Рассматриваниеиобсужд

ениеиллюстрацийизвестныхроссийскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или 

села.Памятникиархитектурыиархитектурныедостопримечательности(повыборуучи

теля),их 

значение всовременном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи:Го

сударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмитаж,ГосударственныйР

усский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина.Экскурсиивместныехудожественныемузеиигалереи.Виртуальныеэкскурс

иивзнаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). 

Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещениезнаменитогом

узеякаксобытие;интерес к коллекции музея иискусству вцелом. 
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определяютсяпредметомизображения;классификацияисравнениесодержанияпроизв

еденийсходного сюжета(например, портреты,пейзажи). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-

пейзажистов:    И.И. Шишкина,    И.И. Левитана,    А.К. Саврасова,    В.Д. 

Поленова,И.К.Айвазовского идругих. 

Представленияопроизведениях   крупнейших   отечественных   

портретистов:В.И.Сурикова, И.Е.Репина, В.А. Сероваидругих. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятиюритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и 

ритмыдвижения(например,собрались,разбежались,догоняют,улетают).Вместопятен

(геометрическихфигур)могутбытьпростые силуэтымашинок, птичек,облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), 

егокопирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, исоздание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов наосновеодного итого же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическомредакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фото

графииишрифтадлясоздания плакатаилипоздравительнойоткрытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркости,ко

нтраста,насыщенности цвета;обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(по

выборуучителя). 

Содержаниеобученияв4классе. 

Модуль«Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения помереудаленияотпервогоплана,смягченияцветовогоитонального 

контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигур

ы,передачадвиженияфигурынаплоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразн

ыхнародов. 
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Модуль«Живопись». 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозиций(г

орный,степной, среднерусский ландшафт). 

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразнымсо

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портретпожилогочеловека,детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопре

дставлению(из выбраннойкультурнойэпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданныепанно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздниковнародовмира иливкачестве иллюстрацийк сказкам илегендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплекс

ами.Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилигли

ной. 

Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаментыразныхнародов.Подчинённостьорнаментаформеиназначениюпре

дмета,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностисимволовии

зобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, 

натканях,одежде, предметах быта идругие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись,украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов идругие. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкульту
ры, 

каменнаярезьба,росписистен,изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги 

вегодекоре.Головныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукр

ашениякостюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных 

народов.Своеобразиеодежды разных эпохикультур. 

Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеёустройство(каркасныйдом);изображе
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ехникеаппликацииеёфасадаитрадиционногодекора.Пониманиетеснойсвязикрасоты

ипользы,функциональногоидекоративноговархитектуретрадиционногожилогодерев

янногодома.Разныевидыизбинадворныхпостроек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, 

глава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурная

доминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов.Изоб

ражениетипичнойконструкциизданий:древнегреческийхрам,готическийилироманск

ийсобор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города.Крепостныестеныибашни,торг,посад,главныйсобор.Красотаимудростьворга

низациигорода,жизнь вгороде. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия.Модуль«Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Сурикова,К.А. Коровина,А.Г. Венецианова,А.П. Рябушкина,И.Я. 

Билибинанатемыисторииитрадицийрусской отечественнойкультуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи,Р

афаэля,Рембрандта, Пикассо (идругих повыборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгоро

дский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местныхархитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянногозодчества.Архитектурный комплекс наострове Кижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитектурн

ых,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,других

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних 

веков иэпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющиеистоки,основания национальных культур всовременноммире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК. МининуиД. 

ПожарскомускульптораИ.П. 

МартосавМоскве.Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;п

амятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане(и другие 

повыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
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перспективных сокращений,цветовыхитональных изменений. 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометричес

кихфигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различныхвариантовегоустройства.Моделированиеконструкцииразныхвидовтради

ционныхжилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с 

учётом местныхтрадиций). 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометричес

кихфигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправославныйсобо

р,готическийилироманский собор, пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

налинейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения.Созданиеанимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующ

ихтехнических условиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвиже

нияфигуркиввиртуальныйредакторGIF-

анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижение своего рисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитекту

ры,декоративногоиизобразительногоискусствавыбраннойэпохиилиэтнокультурных

традицийнародовРоссии. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству науровненачальногообщего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству науровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и 

воспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокуль

турнымиидуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формированиявнутреннейпозиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общегообразованияу обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 

ценностно-смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозицииисоциально значимые личностные качества; 
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деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениямискусстваилитературы,построеннымнапринципахнравственностиигу

манизма,уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего идругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениеобучающимисясод

ержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном,декоративно-

прикладномиизобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизм не 

в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в 

личнойхудожественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных вкультурных традициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличнойпричастно

стикжизниобществаисозидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценн

остямотечественнойимировойкультуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюо

собенностейжизниразныхнародовикрасотынациональныхэстетическихидеалов.Кол

лективныетворческиеработысоздаютусловиядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловека,становлениючу

встваличной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развитияобучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей 

в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннегомираобучающегосяивоспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятия 

искусствомпомогаютобучающемусяобрестисоциальнозначимыезнания.Развитиетво

рческихспособностейспособствуетростусамосознания,осознаниясебякакличностии

членаобщества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социальнозначимыхотношенийобучающихся,формированияпредставленийопрекра

сномибезобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированиюценностныхориентацийобучающихсявотношениикокружающимлюд

ям,встремленииких пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоциональноокра
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рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривы

полнениизаданий культурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюденияприродыиеёобразавпроизведенияхискусства.Формирован

иеэстетическихчувствспособствуетактивномунеприятиюдействий,приносящихвред

окружающейсреде.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-

творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозда

нияреального,практического  продукта. Воспитываются  

стремление достичь  результат, упорство,творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умениясотрудничатьсодноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективную

работу– 

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпопрограмме. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсаль

ныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятив

ныеуниверсальныеучебныедействия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные 

способности:характеризоватьформу предмета, 

конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе;сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразных

форми 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции;анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелог

оипредметов 

междусобой; 

обобщатьформу составнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении(визуальномобразе) наустановленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 
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плоскостныхобъектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпр

остранственнойсреде иплоскостномизображении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследо

вательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоениявыразительныхсвойств различных художественныхматериалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательски

еианалитическиедействиянаосновеопределённыхучебныхустановоквпроцессевоспр

иятияпроизведенийизобразительногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогоху

дожественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов исостоянияприроды,предметногомира человека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы ипредметно-пространственнуюсреду жизничеловека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другимучебнымустановкам порезультатам проведённогонаблюдения; 

использоватьзнаково-

символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназна

чениювжизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качествеинструментаанализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;раб

отатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями

; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги;анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленнуювпроизведенияхискусства,текстах,таблицахисхемах; 
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кизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотече

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

наосновеустановок иквестов, предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативн

ыхуниверсальныхучебных действий: 

пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения–межличностного(автор– 

зритель),междупоколениями,международами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекопп

онентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

икорректноотстаиваясвоипозиции воценкеипониманииобсуждаемогоявления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 

и учётаинтересоввпроцессе совместнойхудожественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного илиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций ихсодержанияивсоответствии с учебнойзадачей, поставленнойучителем; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопережив

ать,пониматьнамеренияипереживаниясвоии другихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать 

цельсовместнойдеятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,вы

полнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общегорезультата. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтроля

какчастьрегулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания;1порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуем

ым 

материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 
 
 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные 
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результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству:Модуль«Графика». 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамостоятель

нойтворческой работе вусловиях урока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасо 

средствами изобразительногоязыка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигео

метризациинаблюдаемой формыкак основыобучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространствен

ныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображения

налисте. 

Выбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнениясоответству

ющих задачрисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёвсвоейпрактическо

йхудожественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позицийсоответствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодер

жанияиграфическихсредствеговыражения(врамкахпрограммногоматериала). 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Иметьпредставлениеотрехосновныхцветах;обсуждатьиназыватьассоциативныепред

ставления,которыерождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиформулироватьсвоёмнениесиспользование

мопыта жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасоки 

полученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусиспользованиемзрительныхвпечатлений,о

рганизованную педагогом. 

Модуль«Скульптура». 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразных 

объёмныхформвприроде(например, облака,камни,коряги,формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления 

оцелостнойформе вобъёмномизображении. 
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Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм 

избумагипутёмеё складывания,надрезания,закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличныепримерыузороввприроде(в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искатьассоциациисорнаментамивпроизведенияхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,геометрическ

ие,анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизованно

й:декоративный цветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожестве

нных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителяс учётом 

местныхпромыслов) и 

опытпрактическойхудожественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общегопраздника. 

Модуль«Архитектура». 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире(пофотограф

иямвусловияхурока);анализироватьихарактеризоватьособенностиисоставныечастирассмат

риваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

формеколлективнойигровой деятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичныенав

ыкианализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций 

ихсодержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

такжесоответствияучебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональныхвпечатленийсучётом учебныхзадачивизуальнойустановки учителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловекавза
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висимостиотпоставленнойаналитической иэстетическойзадачи(установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюденияархитектурны

хпостроек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной,пониматьзначениязрительскихуменийиспециальныхзнаний;приобретатьопытвос

приятиякартинсосказочнымсюжетом(В.М. Васнецоваидругиххудожниковповыбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением(например,натюрмортыВ. Ван ГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгахиотношениякнимв соответствиис учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического

 ицеленаправленногонаблюдения природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцельюсделансни

мок,насколькозначимоего содержаниеикаковакомпозиция вкадре. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатып

оотдельнымтемам программыпоизобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественнымиматериалами;осваиватьвыразительныесвойстватвёрдых,сухих,мягкихиж

идкихграфическихматериалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналоженияли

нии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображениякакнеобходимой композиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретатьумениясоотноситьпропорцииврисункахптициживотных(сиспользованиемзрит

ельскихвпечатленийи анализа). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта,расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапыведениярисунка, 

осваивая навыкштриховки. 

Модуль«Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное 

ипрозрачноенанесениекраски;осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыкис

озданиявыразительнойфактурыикроющиекачества гуаши. 
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсоста

вногоцвета. 

Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветныхкр

асок сбелой ичёрной (для измененияихтона). 

Иметьпредставлениеоделениицветовнатёплыеихолодные;различатьисравниватьтёп

лые ихолодные оттенки цвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостный;цв

етмягкий,«глухой» имрачный идругие 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостоянияпогоды(например

, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретатьопытпередачи 

разного цветовогосостоянияморя. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои 

сказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсуждать,объяснять,какимихудожественнымисред

ствамиудалось показатьхарактерсказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественныхпромыслов;освоитьприёмыипоследовательностьлепкиигрушкивтрадиция

хвыбранногопромысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традицийвыбранногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымк

овскаяигрушкиили сучётомместных промыслов). 

Иметьпредставлениеобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведенияс 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельнойлепнойформы иразного характерадвиженияэтойформы (изображениязверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвприроде,во

спринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки,паутинки,росаналистьях,серёжкивовремяцветениядеревьев)–

срукотворнымипроизведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирныеиздел

ияидругие). 

Приобретатьопытвыполненияэскизагеометрическогоорнаментакружеваиливышивк

инаосновеприродных мотивов. 
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Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек,созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(повыбору:филимоно

вская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественныхматериалов

вхудожественныеизображения иподелки. 

Рассматривать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапримерахиллюстрац

ийкнароднымсказкамлучшиххудожников-иллюстраторов   (например,И.Я. Билибина), 

когда украшения не только соответствуют народным традициям, но 

ивыражаютхарактерперсонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонё

м,выявляютособенности егохарактера,его представленияо красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура». 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорирования

предметов избумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги 

пространственногомакетасказочного городаилидетскойплощадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(пофотографи

ямвусловияхурока),указываясоставныечастииихпропорциональныесоотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ,домиковсказочных

героеввиллюстрацияхизвестныххудожниковдетскойкниги,развиваяфантазиюивниманиека

рхитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразныхпосвоемухарактеругерое

влитературных инародныхсказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрениявыражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета 

идругихсредствхудожественнойвыразительности,атакжеответанапоставленнуюучебную 

задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, 

атакжепотребностьв таком наблюдении. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияихудожественногоанализапроизведений

декоративногоискусстваиихорнаментальнойорганизации(например,кружево,шитьё, 

резьбаи росписьподереву иткани, чеканка). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественныххудожников-пейзажистов     (И.И. Левитана,     И.И. Шишкина,     И.К. 

Айвазовского,Н.П. Крымоваидругихпо   выбору   учителя),   а   также   художников-

анималистов(В.В.Ватагина, Е.И. Чарушина идругих повыбору учителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживописизападно

европейскиххудожниковсактивным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.М

атисса идругих по выборуучителя). 

Знать  имена  и  узнавать  наиболее  известные    произведения    художниковИ.И. 

Левитана,И.И. Шишкина,И.К. Айвазовского,  В.М. Васнецова,  В.В. 

Ватагина,Е.И.Чарушина (и других повыбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийвпрограмме 

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

ОсваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигурвпрограммеPa

int,атакжепостроенияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники –

карандаш,кисточка,ластик,заливкаидругие–

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например, образ дерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеоб

ъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроенияка

дра вфотографии. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатып

оотдельнымтемам программыпоизобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Приобретатьпредставлениеохудожественномоформлениикниги,одизайнекниги,мно

гообразииформ детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунокобложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной 

буквицы,созданиеиллюстраций,размещениетекста ииллюстрацийнаразвороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных)возможностяхнадписи,о 

работе художниканадшрифтовой композицией. 

Создаватьпрактическую  творческую  работу  –  поздравительную  открытку, 

совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами.Выполнятьтворческуюкомпоз

ицию– эскиз афиши квыбранному спектаклю илифильму. 
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Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица.Приобретатьопыт рисования портрета(лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнава

лаилиспектакля). 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюнату

рыилипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональноенастро

ениевнатюрмортахизвестныхотечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры

 илипредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 

природы.Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавте

атре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету.Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,поп

амятиипопредставлению. 

Модуль«Скульптура». 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизве

стной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путёмдобавленияк нейнеобходимыхдеталей идля «одушевления образа». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпл

астика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой 

скульптуры.Модуль«Декоративно-

прикладноеискусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественныепромыслыГжель иХохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающих 

посудуГжелииХохломы;осваиватьпростыекистевыеприёмы,свойственныеэтимпромыслам; 
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выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранногохудожественногопромысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов иих применении, например, в 

росписитканей,стен,уметьрассуждатьсиспользованиемзрительногоматериалаовидахсимме

триивсетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписиже

нского платка). 

Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатемуисторическихпамят

никовилиархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

 

С. 

). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностноиэстетическиотн

оситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, 

получаяразличнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройкисвоегогорода(села),характер

ные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре зданияи 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический 

иэмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы 

иСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальныхпутешест

вий), уметьобсуждать увиденныепамятники. 

Объяснятьназначениеосновныхвидовпространственныхискусств:изобразительныхв

идовискусства–живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-

прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожникав 

кино,втеатре,напразднике. 

Называтьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,определяемыепредметом

изображения. 

Иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов:    

И.И. Шишкина,    И.И. Левитана,    А.К. Саврасова,    В.Д. Поленова,И.К. 

Айвазовскогоидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставленияобихпроизведениях. 
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи,участвоватьвисследовательскихквестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпут

ешествий. 

иметьпредставлениеобименах   крупнейших   отечественных   портретистов:В.И. 

Сурикова,И.Е. Репина,В.А. 

Сероваидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставленияоб ихпроизведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвященыихколлекции:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмита

ж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительныхискусствимени

А.С.Пушкина. 

ИметьпредставлениеозамечательныххудожественныхмузеяхРоссии,о 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
 

. 

о 

 

Модуль«Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своейпрактической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека,пропорциональныеотношенияотдельныхчастейфигурыиучитьсяприменятьэтизна

ниявсвоих рисунках. 

Приобретатьпредставлениеотрадиционныходеждахразныхнародовипредставлениео

красотечеловекавразныхкультурах,применятьэтизнаниявизображенииперсонажейсказаний

илегендилипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры.Модуль«Живопись». 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор,п

ейзажстепнойилипустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создаватьобразженщиныврусскомнародномкостюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилогочеловека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению 

извыбраннойкультурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийго
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род». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно(ап

пликацииизиндивидуальныхрисунков)натемынародныхпраздников(русскогонародногопра

здникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвыражаетсяобобщённый 

образ национальнойкультуры. 

Модуль«Скульптура». 

Лепкаизпластилинаэскизапамятникавыбранномугероюилиучастиевколлективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняетсяпослеосвоениясобранногоматериалаомемориальныхкомплексах,существующ

ихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

в 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционныемотив

ыисимволырусскойнароднойкультуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).Получить 

представления о красоте русского народного костюма и головных 

женскихуборов,особенностяхмужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашения 

костюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

сосвоеобразиемодежды вразных культурах и вразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура». 

Получитьпредставлениеоконструкциитрадиционныхжилищуразныхнародов,обихсв

язи с окружающей природой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы–традиционногодеревянногожилогодома–

инадворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать 

иуметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением 

техжедеталей:единствокрасотыипользы.Иметьпредставленияоконструктивныхособенност

яхпереносного жилища – юрты. 

Уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменногодревнеру

сскогохрама,иметьпредставлениеонаиболеезначительныхдревнерусскихсоборахиихместон

ахождении,окрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусского

 деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и

 красотедревнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.

Иметьпредставлениеобосновныхконструктивныхчертахдревнегреческогохрама,уметьегои
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зображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой 

культуре.Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений,характ

ерныхдляразныхкультур:готический(романский)соборвевропейскихгородах, 

буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть,уметьизображатьих. 

Пониматьиобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдлясовременныхлюдейсохранени

яархитектурныхпамятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисторииитрадицийрусскойо

течественнойкультуры   (произведения   В.М. Васнецова,    

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с 

учётомместных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках 

русскогодеревянногозодчества (архитектурный комплекс наострове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде,храмПокрованаНерли. 

НазыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК. МининуиД. 

ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Различатьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамблейиобъясня

тьихособоезначениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестного Солдата 

в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

наМамаевомкургане,«Воин-освободитель»вберлинскомТрептов-

парке,ПискарёвскиймемориалвСанкт-

Петербургеидругиеповыборуучителя),иметьпредставлениеоправилахповедения 

припосещениимемориальных памятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведени

ях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числеДревнегоВостока, уметьобсуждать этипроизведения. 

Различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонентыконструкцииготических(ро

манских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного 

устройствамусульманскихмечетей,иметьпредставлениеобархитектурномсвоеобразииздани

ябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

даВинчи,Рафаэля, Рембрандта, Пикассоидругих (по выборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 
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графическихизображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение 

линиигоризонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрическихфигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различныевариантыего устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянногодоманаосновеизбы итрадициями иеёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе 

спомощьюинструментовгеометрическихфигур,находитьвпоисковойсистемеразнообразные

моделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор 

сзакомарами,сосводами-

нефами,главой,куполом,готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть). 

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометриче

ских фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения,двигаячастифигуры(присоответствующихтехническихусловияхсоздатьанимаци

юсхематическогодвижения человека). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальномред

актореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темамизучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основесобственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые 

надписинаиболееважныхопределений,названий,положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям 

мира.  
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 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

 «Искусство»)(далеесоответственно–

программапомузыке,музыка)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,плани

руемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место 

вструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияипланируемымрезультатам. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядля

 изучения  на уровне  начального общего образования. Содержание

 обучениязавершается перечнем универсальных учебных действий

 (познавательных,коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами музыки 

сучётомвозрастныхособенностейобучающихсянауровненачальногообщегообразования.Пл

анируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкевключаютличностные,метапредметны

еипредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования.П

редметныерезультаты,формируемыевходеизучениямузыки, 

сгруппированыпоучебныммодулям. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходыкформированию

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения, 

сформулированныхвФГОСНОО;определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобу

ченияисодержаниеучебногопредметапогодамобучениявсоответствиисФГОСНОО,а также 

на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвфедеральнойрабочейпрограммев

оспитания; 

разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногорегиона, образовательной 

организации,класса. 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымспособ

омкоммуникацииособенноважнамузыкадлястановленияличностиобучающегося 

– какспособ,форма иопыт самовыраженияи естественногорадостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить 

основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаиобщества.

Всодержаниипрограммыпомузыкепредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: 
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фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз,эстрада,музыкакиноидругие).Наи

болееэффективнойформойосвоениямузыкальногоискусстваявляетсяпрактическоемузицир

ование–

пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкальногодвижен

ия.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровыхособенностей,принципов иформ 

развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторымколичеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей,специальнойтерминологии).Програм

мапомузыкеформируетэстетическиепотребности,проживаниеиосознаниетехособыхмыслей

ичувств,состояний,отношенийкжизни,самомусебе,другимлюдям,которыенесётвсебемузык

а. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героемпроизведенияявляетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформированиям

ировоззренияобучающегосяопосредованнымнедирективнымпутём.Ключевыммоментом 

при составлении программы по музыке является отбор репертуара, 

которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,какдоступность,высокийхудожественныйуров

ень,соответствиесистеме традиционныхроссийских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является 

развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияи 

художественногоисполнениямузыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивн

аяустановкаличности вцелом. 

Особаярольворганизациимузыкальныхзанятийвпрограммепомузыкепринадлежити

гровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприё

мовиметодов,внутреннеприсущихсамомуискусству–

оттрадиционныхфольклорныхигритеатрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизац

иям,направленнымнаосвоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка, 

композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры 

какчасти общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкальногообучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания 

и 

осознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациям
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иэстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение 

черезтворчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему 

мирудругогочеловека через опыт сотворчества исопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующи

мнаправлениям: 

становлениесистемыценностей,обучающихсявединствеэмоциональнойипознавате

льнойсферы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямуз

ыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражениямногообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивациик музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 

образования:формированиеэмоционально-

ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниив 

искусстве; 

формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодейств

иясприродой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования; 

формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов,приобщение

ктрадиционнымроссийскимдуховно-

нравственнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопыт эмоциональногопереживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 

ирегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,развитиеассоциативного 

мышленияипродуктивноговоображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования,введениеобучающегосявискусствочерезразнообразиевидовм

узыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 

слушателя),исполнение(пение,игранамузыкальныхинструментах);сочинение(элементыимп

ровизации,композиции,аранжировки);музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,

танец,двигательноемоделирование),исследовательскиеитворческиепроекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанроваяприродамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка; 

воспитаниеуваженияккультурномунаследиюРоссии,присвоениеинтонационно-

образногостроя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
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музыкальнойкультуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальнойкультуредругих стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построенияучебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей,принципамкомпоновки учебныхтем, формиметодовосвоениясодержания. 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленовосемьюмодулями(тематич

ескимилиниями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка 

России»;модуль № 2 «Классическая 

музыка»;модуль № 3 «Музыка в жизни 

человека»вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов 

мира»;модуль № 5 «Духовная 

музыка»;модуль№6 «Музыкатеатра 

икино»; 

модуль № 7 «Современная музыкальная 

культура»;модуль№8 «Музыкальнаяграмота» 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков.Модульныйпринципдоп

ускаетперестановкублоков,перераспределениеколичестваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширитьформы ивидыдеятельностиза счётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий–

посещений 

театров,музеев,концертныхзалов,работынадисследовательскимиитворческимипроектами.

Втакомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчётвне

урочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправлениемпланавне

урочнойдеятельностиобразовательнойорганизации.Общеечислочасов,рекомендованныхдл

яизучениямузыки-135часов:в1классе 

– 33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–34часа(1часвнеделю),в4 

классе – 34 часа(1 часв неделю). 

Освоениепрограммыпомузыкепредполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельнос

ть обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах,театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных 

связях с 

такимиучебнымипредметами,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 
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«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранныйязык» идругие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего 

образования.Инвариантныемодули: 

Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии». 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональной 

и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку отродного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства иразнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего 

народа,другихнародовнашейстраны.Необходимообеспечитьглубокоеисодержательноеосво

ениеосновтрадиционногофольклора,отталкиваясьвпервуюочередьотматеринскогои 

детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание 

необходимоуделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу-

программ,эксплуатирующихфольклорный колорит. 

Край, вкотором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальныеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности,песен,посвящённыхсвоей малойродине,песен композиторов-земляков; 

диалог с учителемо музыкальных традициях своего родного края; 

вариативно:просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещениекраеведческо

гомузея;посещениеэтнографическогоспектакля, концерта. 

Русскийфольклор. 

Содержание:русскиенародныепесни(трудовые,хороводные).Детскийфольклор(игр

овые,заклички, потешки,считалки,прибаутки). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре(повыборуучителямогутбыть

освоены игры«Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька»идругие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового 

детскогофольклора; 

вариативно:ритмическаяимпровизация,исполнениеаккомпанементанапростыхудар

ных(ложки)идуховых(свирель)инструментахкизученнымнароднымпесням; 
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Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Содержание:народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,

гармонь,ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовыемелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародных

инструментов; 

определение на слух тембров 

инструментов;классификациянагруппыдуховых,ударны

х,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторыхприсутству

ютзвукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосамнародныхинструментов; 

вариативно:просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхинструментах;посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков 

игрынасвирели,ложках. 

Сказки,мифыилегенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки 

илегендыо музыке имузыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыкальныхинтонаций 

речитативного характера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведения

м; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельныесказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, 

карело-

финскойКалевалы,калмыцкогоДжангара,Нартскогоэпоса);просмотрфильмов,мультфильмо

в,созданныхнаосновебылин,сказаний;речитативнаяимпровизация–

чтениенараспевфрагментасказки, былины. 

Жанрымузыкальногофольклора. 

Содержание:фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,кол

ыбельныепесни,танцыипляски.Традиционныемузыкальныеинструменты. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,труд

овая,лирическая, плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,ме

лодия, динамика), составаисполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духовые, 

ударные,струнные); 

разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразныхнарод

овРоссийскойФедерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижестами,н

аударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(свирель)мелодийна

родныхпесен, прослеживаниемелодии по нотнойзаписи. 

Народныепраздники. 

Содержание:обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–напримереодногоили 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся 

можетбытьсосредоточенонарусскихтрадиционныхнародныхпраздниках(Рождество,Осени

ны,Масленица,Троица)и(или)праздникахдругихнародовРоссии(Сабантуй,Байрам,Навруз,

Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее

 исохранившимисясегодняу 

различныхнародностейРоссийскойФедерации; 

разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда,участиевколлективнойтрадицио

ннойигре(повыборуучителямогутбытьосвоенытрадиционныеигры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской 

Федерации);вариативно:просмотрфильма(мультфильма),рассказывающегоосимво

лике 

фольклорногопраздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, 

посёлка.Первыеартисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп.Видыдеятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по 
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теме;диалогс учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),фрагментамузыкальногоспектакля;тв

орческийпроект– театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республикРоссийскойФедерации(повыборуучителяможетбытьпредставленакультура2–

3регионовРоссийскойФедерации.Особоевниманиеследуетуделитькакнаиболеераспростран

ённымчертам,такиуникальнымсамобытнымявлениям,например:тувинскоегорловоепение,к

авказскаялезгинка,якутскийварган,пентатонныеладывмузыкереспубликПоволжья,Сибири)

.Жанры,интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклораразличныхнародностейРоссий

скойФедерации; 

определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногояз

ыка(ритм, лад, интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовнаударныхи

нструментах; 

вариативно:исполнениенадоступныхклавишныхилидуховыхинструментах(свирель)

мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкаль

номутворчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в

 обработкекомпозиторов.Народныежанры,интонациикакосновадля

композиторскоготворчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогс учителемозначениифольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстов особирателях фольклора; 

слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародныхжанровиинтонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных 

мелодий;разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобра

ботке; 

сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародномикомпозиторскомварианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 
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сравнения;вариативно:аналогиисизобразительнымискусством–

сравнениефотографий 

подлинныхобразцовнародныхпромыслов(гжель,хохлома,городецкаяроспись)створчеством

современныххудожников,модельеров,дизайнеров,работающихвсоответствующих 

техниках росписи. 

Модуль№2«Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальнойклассикисоставляютзолотойфондмузыкальнойкультуры.Проверенныевремен

емобразцыкамерныхисимфоническихсочиненийпозволяютраскрытьпередобучающимисяб

огатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением 

великихкомпозиторов,воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроиз

ведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, 

творчества.Умениеслушатьмузыку.Концерт,концертныйзал.Правилаповедениявконцертно

мзале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушание музыки, рассматривание 

иллюстраций;диалогс учителемпо теме занятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительскихдвижений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических 

фраз);освоениеправилповедения наконцерте; 

вариативно:«Какнаконцерте»–

выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегосявмузыкальнойшколе,сисполнениемк

раткогомузыкальногопроизведения;посещениеконцерта классической музыки. 

Композиторы– детям. 

Содержание: детская музыка П.И.Чайковского, С.С. 

Прокофьева,Д.Б.Кабалевского идругих композиторов.Понятиежанра.Песня,танец,марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыки,определениеосновногохарактера,музыкально-

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке;определениежанра; 

музыкальнаявикторина; 
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вариативно:вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессословами;раз

учивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинструментов)кпьесаммаршевогоитанцев

ального характера. 

Оркестр. 

Содержание:оркестр–

большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция.Жанр концерта – 

музыкальное соревнование солиста соркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки в исполнении 

оркестра;просмотрвидеозаписи; 

диалогс учителемо ролидирижёра; 

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания 

музыки;разучиваниеиисполнениепесенсоответствующей тематики; 

вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре;работапогруп

пам– сочинениесвоего вариантаритмической партитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание:рояльипианино,историяизобретенияфортепиано,«секрет»названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин,синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я–пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучания 

музыки;  
 
слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 

демонстрациявозможностей инструмента(исполнение однойитойже пьесытихо 
игромко,вразныхрегистрах,разными штрихами);  
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Паспо

ртинс

труме

нта» – 

иссле

довате

льская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота,ширина,количество 

клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, 

музыка дляфлейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» 

И.С.Баха,«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Сиринкс»К.Дебюсс

и). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкал

ьныхинструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных

 музыкантов-инструменталистов; 

чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд,рассказывающихомузыкальныхинст

рументах,историиихпоявления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание:певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов,композ

иторы,сочинявшиескрипичнуюмузыку,знаменитыеисполнители,мастера,изготавл

ивавшиеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки;музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизведенийиихавт

оров, 

определениятембровзвучащихинструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам;вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;

«Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего 

вида иособенностейзвучания инструмента,способов игрынанём. 

Вокальнаямузыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, 

бережноеотношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы,романсы,арииизопер. Кантата.Песня, романс, 

вокализ,кант. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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рамивокальноймузыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-

классиков;освоениекомплексадыхательных,артикуляцион

ныхупражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона;проблемнаяситуация:чтозначит красивое пение; 

музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиих

авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков;вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйко

нкурсюных 

вокалистов. 

Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбо
м. 

Цикл.Сюита.Соната.Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки;слушание 

произведений композиторов-

классиков;определениекомплексавыразительныхср

едств; 

описание своего впечатления от 

восприятия;музыкальнаявикторина

; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составлениесло

варямузыкальныхжанров. 

Программнаямузыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф.Видыдеятельности обучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств,

 использованныхкомпозитором; 

вариативно:рисованиеобразовпрограммноймузыки;сочинениенебольшихм

иниатюр(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)позаданнойпрограмме. 
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В
и
д
ы
д
е

ятельностиобучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов;определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра;слушаниефрагментов симфонической 

музыки; 

«дирижирование» 

оркестром;музыкаль

наявикторина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотрфильмао

бустройстве оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных 

композиторов.Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактами

изихбиографии; 

слушаниемузыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинен

ий;круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории);характеристика музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств;наблюдениезаразвитиеммузыки; 

определениежанра,формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы

 биографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных 

сочинений;разучивание,исполнениедоступныхвока

льныхсочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр 

биографического фильма.Европейскиекомпозиторы-

классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных 

композиторов.Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактами

изихбиографии; 

слушаниемузыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинен
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ы природы, народной жизни, истории);характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств;наблюдениезаразвитиеммузыки; 

определениежанра,формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы

 биографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных 

сочинений;разучивание,исполнениедоступныхвока

льныхсочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр 

биографического фильма.Мастерствоисполнителя. 

Содержание:творчествовыдающихсяисполнителей-

певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория, филармония, Конкурс 

имениП.И.Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей 

классической музыки;изучениепрограмм,афишконсерватории, 

филармонии; 

сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведениявисполне

нииразных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – 

слушатель»;вариативно: посещение концерта 

классической 

музыки;созданиеколлекциизаписейлюбимогоисп

олнителя. 

Модуль№3«Музыка вжизничеловека». 

Главноесодержаниеданногомодулясосредоточеновокругрефлексивногои

сследованияобучающимисяпсихологическойсвязимузыкальногоискусстваивнутр

еннегомирачеловека.Основнымрезультатомегоосвоенияявляетсяразвитиеэмоцио

нальногоинтеллектаобучающихся,расширениеспектрапереживаемыхчувствиихот

тенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию какпри восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с 

другимилюдьми.Формыбытованиямузыки,типичныйкомплексвыразительныхсре

дствмузыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, 
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хновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – 

вдохновение.Музыка–

возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальное

единстволюдей – хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека;слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутрен

немсостоянии; 

двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Цветырасп

ускаютсяподмузыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–

вокальногоипсихологического;одновременноевзятиеиснятиезвука,навык

ипевческогодыханияпоруке 

дирижёра; 

разучивание, исполнение 

красивой песни;вариативно: 

разучивание 

хороводаМузыкальныепейзажи. 

Содержание:образыприродывмузыке,настроениемузыкальныхпейзажей,ч

увства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, 

тонкихоттенковнастроения,которые труднопередать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы;подборэпитетовдля описаниянастроения,характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства;двигательная импровизация, пластическое 

интонирование;разучивание,одухотворенноеисполнениепесе

ноприроде,еёкрасоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная 

живопись –передачанастроенияцветом,точками,линиями;игра-

импровизация«Угадаймоёнастроение». 

Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,ха

рактер,манеру речи.«Портреты», выраженныевмузыкальных интонациях. 
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зам людей, сказочныхперсонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки;сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства;двигательная импровизация в 

образе героя музыкального 

произведения;разучивание,харáктерноеисполнениепесни–

портретнойзарисовки; 

вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра-

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре 

кукольного(теневого)театра с помощьюкукол, силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание:музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,нау

личномшествии, спортивномпразднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурсналучшего«дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику;проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно 

звучит 

музыка;вариативно:записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением;г

рупповые 

творческиешутливыедвигательныеимпровизации«Цирковаятруппа». 

Танцы,игрыивеселье. 

Содержание:музыка  –  игра  звуками.Танец–  искусство  и  радость  
движения. 

Примерыпопулярныхтанцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера;разучивание, исполнение 

танцевальных движений;танец-игра; 

рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпослеучастиявтанцеваль

ныхкомпозициях иимпровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 
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ределённого танцевального жанра;Музыканавойне,музыкао 

войне. 

Содержание:военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,

интонации,ритмы,тембры(призывнаякварта,пунктирныйритм,тембрымалогобара

бана,трубы).ПесниВеликойОтечественной войны– песниВеликой Победы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхпеснямВеликойОт

ечественнойвойны; 

слушание,исполнениепесенВеликойОтечественнойвойны,знакомствосис

ториейихсочинения иисполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни 

ВеликойПобеды, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу 

одержать победу вВеликойОтечественнойвойне? 

Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание:гимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации;знакомствосисториейсоздания,правилами

исполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; 

чувствогордости,понятиядостоинстваичести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволами 
 
 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, 

школы.Искусствовремени. 

Содержание:музыка–временноеискусство.Погружениевпотокмузыкального 
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звучания.Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих

 образнепрерывногодвижения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйтонус)привос

приятии музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация 

«Поезд»,«Космическийкорабль». 

Модуль№4«Музыканародовмира». 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРос

сии». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимыхграниц» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ 

века, остаётся по-

прежнемуактуальным.Интонационнаяижанроваяблизостьфольклораразныхнародов. 

Певецсвоегонарода. 

Содержание:интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов 

– ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны.Видыдеятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством 

композиторов;сравнениеихсочиненийснародной

музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала;вокализациянаиболееяркихтеминструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых

 инструментахкомпозиторскихмелодий, прослеживаниеихпонотной 

записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые

 выдающимсякомпозиторам. 

Музыкастранближнегозарубежья 

Содержание:фольклоримузыкальныетрадициистранближнегозарубежья(песни, 

танцы,обычаи,музыкальныеинструменты).Музыкальныетрадицииипраздники,народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодиии ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. 
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Близостьмузыкальнойкультуры этихстран с российскимиреспубликами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран;определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм, 

лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народныхинструментов; 

определение на слух тембров 

инструментов;классификациянагруппыдуховых,ударны

х,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на

 музыкальныхинструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов

 сфольклорнымиэлементами народов России; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмическихакком

панементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,п

рослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкаль

нойкультуренародов мира. 

Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание:музыканародовЕвропы.Танцевальныйипесенныйфольклоревропейск

их народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании 

иЛатинскойАмерики.Фламенко.Искусствоигрынагитаре,кастаньеты,латиноамериканскиеу

дарныеинструменты.Танцевальныежанры(повыборуучителямогут быть представлены 

болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса,босса-новаидругие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 

МузыкаЯпониииКитая.ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-

ВосточнойАзии.Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника. 

МузыкаСреднейАзии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыи

современныеисполнителиКазахстана,Киргизии,идругихстранрегиона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран;определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм, 
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лад,интонации); 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниянародныхинстру

ментов; 

определение на слух тембров 

инструментов;классификациянагруппыдуховых,ударны

х,струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на

 музыкальныхинструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов

 сфольклорнымиэлементами народов России; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмическихакком

панементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий,п

рослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящённыемузыкаль

нойкультуренародов мира. 

Диалогкультур. 

Содержание:образы,интонациифольклорадругихнародовистранвмузыкеотечестве

нныхииностранныхкомпозиторов(втомчислеобразыдругихкультурвмузыкерусскихкомпоз

иторовирусскиемузыкальныецитатывтворчествезарубежныхкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством 

композиторов;сравнениеихсочиненийснародной

музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала;вокализациянаиболееяркихтеминструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых

 инструментахкомпозиторскихмелодий, прослеживаниеихпонотной 

записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые

 выдающимсякомпозиторам. 

Модуль№5«Духовнаямузыка» 

МузыкальнаякультураРоссиинапротяжениинесколькихстолетийбылапредставлена
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тремяглавныминаправлениями–

музыкойнародной,духовнойисветской.Врамкахрелигиознойкультурыбылисозданыподлин

ныешедеврымузыкальногоискусства.Изучениеданногомодуляподдерживаетбаланс,позвол

яетврамкахкалендарно-

тематическогопланированияпредставитьобучающимсямаксимальноширокуюсферубытова

ния музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями,шедеврамидуховной музыкивозможно иврамкахизучениядругихмодулей. 

Звучание храма. 

Содержание:колокола,колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие),звонарскиеп

риговорки. Колокольность вмузыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненного опыта,связанного созвучанием колоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольного 

звона;  
 

знакомствосвидамиколокольных звонов; 

слушаниемузыкирусскихкомпозиторовсярковыраженнымизобразительным 
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я движений звонаря на колокольне;ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских 

приговорок;вариативно:просмотрдокументальногофильмао колоколах; 

сочинение,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпоз

иции(импровизации),имитирующейзвучаниеколоколов. 

Песниверующих. 

Содержание:молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховнойм

узыкивтворчестве композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений

 религиозногосодержания; 

диалогсучителемохарактеремузыки,манереисполнения,выразительныхсре

дствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых
 воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад 

звучания;вариативно: просмотр документального фильма о 

значении 

молитвы;рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальных

произведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество 

И.С. Баха.Видыдеятельности обучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисоздания,

устройствуоргана, его роливкатолическом ипротестантском богослужении; 

ответынавопросыучителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описаниевпечатленияотвосприятия,характеристикамузыкально-
выразительных 

средств  
Модуль№6«Музыкатеатраикино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическаямузыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная 

музыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты).Дляданного

модуляособенноактуальносочетаниеразличныхвидовурочнойивнеурочнойдеятел
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ание:характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло. 

Хор,ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждениемузыкально-

выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,характерыгероев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальной 

сказки; 

вариативно:постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителе
й; 

творческийпроект«Озвучиваеммультфильм». 

Театроперыи балета. 

Содержание:особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,

хор,оркестр,дирижёр в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с 

комментариями учителя;определениеособенностей балетного 

иоперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных 

терминов;танцевальнаяимпровизацияподмузыку

фрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораиз 

оперы); 

«игра вдирижёра»–двигательная импровизацияво 
времяслушанияоркестрового 

фрагментамузыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный 

театр;виртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру;рисованиепомотиваммузыкально

госпектакля, созданиеафиши. 

Балет.Хореография–искусствотанца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты,отдельныеномераизбалетовотечественныхкомпозиторов 

ностиобучающихся: 



 

238 

 

м
у
з
ы
к
а
л
ь
н
а
я
в
и
к
т
о
р
и
н
а
н
а
з
н
а
н
и
е
б
а
л
е
т
н
о
й
м
у
з
ы
к
и
; 

в

ариати

вно: 

пропе

вание 
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исполнение ритмической партитуры – аккомпанементак фрагменту балетной 

музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. 

Отдельныеномераизоперрусскихизарубежныхкомпозиторов(повыборуучителямо

гутбытьпредставленыфрагментыизоперН.А. Римского-

Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане»,«Снегурочка»),М.И. 

Глинки(«РусланиЛюдмила»),К.В. Глюка(«ОрфейиЭвридика»),Дж.Верди идругих 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определениехарактерамузыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов;освоение 

терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на 

проверку знаний;разучивание, 

исполнение песни, хора из 

оперы;рисованиегероев,сцен изопер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка 

детской оперы.Сюжетмузыкального спектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действия

исценывопере ибалете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектакля;рисунокобложки длялибретто опер и 

балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев,

наблюдениезамузыкальнымразвитием,характеристикаприёмов,использо

ванныхкомпозитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое

 интонированиеоркестровыхфрагментов; 

музыкальная викторина на 

знание музыки;звучащие 
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вно: создание любительского видеофильма на основе выбранноголибретто;просмотр фильма
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юзикл. 

Содержание:историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеноме

раизопереттИ.Штрауса, И.Кальмана идругие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей 

жанра;разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкаль

ных 

спектаклей; 

сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыили

мюзикла;постановкафрагментов, сцениз мюзикла–спектакль дляродителей. 

Ктосоздаёт музыкальныйспектакль? 

Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперные

певцы,балериныитанцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля;знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатрал

ьных 

режиссёров,художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных 

постановках;обсуждениеразличий воформлении,режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальныхспектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по 

музыкальному 

театру.Патриотическаяинароднаятемавтеатреик

ино. 

Содержание:историясоздания,значениемузыкально-

сценическихиэкранныхпроизведений,посвящённыхнашемународу,егоистории,те

ме 

Видыдеятельностиобучающихся: 
диалогс учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, 

фильмов;обсуждениехарактера героев исобытий; 
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испол

нение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях иподвигахгероев; 

вариативно:посещениетеатра(кинотеатра)–

просмотрспектакля(фильма)патриотическогосодержания;участиевконцерте,фест

ивале,конференциипатриотическойтематики. 

Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,ду

ховная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить 

вотдельныйпластсовременнуюмузыку.Объективнойсложностьювданномслучаеяв

ляетсявыДелениеявлений,персоналийипроизведений,действительнодостойныхвн

имания,тех,которыенезабудутсячерезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впо

нятие 

«современнаямузыка»входитширокийкругявлений(отакадемическогоавангардадо

фри-

джаза,отэмбиентадорэпа),длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифическийиразно

образный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего 

образованиянеобходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимоуказанных в модуле тематических блоков, существенным 

вкладом в такую 

подготовкуявляетсяразучиваниеиисполнениепесенсовременныхкомпозиторов,на

писанныхсовременныммузыкальнымязыком.Приэтомнеобходимоудерживатьбал

ансмеждусовременностьюпеснииеёдоступностьюдетскомувосприятию,соблюдат

ькритерииотбора материала с учётом требований художественного вкуса, 

эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Содержание:понятиеобработки,творчествосовременныхкомпозиторовис

полнителей,обрабатывающихклассическуюмузыку.Проблемнаяситуация:зачемм

узыкантыделают обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной 

обработки;слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнени

еихсоригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениеза 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 
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вариативно:разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах;сочинение,и

мпровизацияритмическогоаккомпанементасджазовымритмом,синкопами;составл

ениеплейлиста,коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание:творчествоодногоилинесколькихисполнителейсовременнойм

узыки,популярныху молодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнениеихкомпозицийсдругиминаправлениямиистилями(классикой,ду

ховной,народноймузыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыки длядрузей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); 

съёмка собственноговидеоклипанамузыку 

однойизсовременныхпопулярныхкомпозиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов:синтезатор,электроннаяскрипка,гитара,барабаны.Виртуальныемуз

ыкальныеинструментывкомпьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальныхинструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатовсравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму;вариативно:посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронны

хмузыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; 

созданиеэлектронной композиции в компьютерных программах с готовыми 

семплами (например,GarageBand). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота». 
дыдеятельностиобучающихся: 
исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки, 

притопы)и(или)ударныхинструментовпростыхритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,пр

оговариваниес использованиемритмослогов; 
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инструментах ритмической 

партитуры;слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритми

ческимрисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками);Ритмическийрисунок. 

Содержание:длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритми

ческиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,

состоящихизразличных длительностей ипауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,при

топы)и (или) ударныхинструментов простыхритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,пр

оговариваниес использованиемритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры;слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритми

ческимрисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками);Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,
4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолейв

размерах2/4, 3/4, 4/4 (звучащимижестами илинаударных инструментах); 

определениенаслух,по нотнойзаписиразмеров 2/4,3/4,4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентаминасильнуюдолю, элементарными дирижёрскимижестами; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымраз

мером,танцевальные,двигательные импровизацииподмузыку; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах 

узыкальныйязык. 

Содержание:темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо). 

Штрихи(стаккато, легато,акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,их
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исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженнымидинамическими,темповыми, штриховыми красками; 

использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределённогоо

браза,настроенияввокальныхиинструментальных импровизациях; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,

мелодийсярковыраженнымидинамическими,темповыми,штриховымикрасками;и

сполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составлениемузыкальногос

ловаря. 

Высота звуков. 

Содержание:регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнакла

виатуре.Знаки альтерации(диезы,бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определениенаслухпринадлежностизвуковкодномуизрегистров;прослеж

иваниепонотнойзаписиотдельныхмотивов,фрагментовзнакомыхпесен,выДеление

знакомых нот,знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра;вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах

попевок, 

краткихмелодийпонотам;выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание:мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемел

одии,скачки.Мелодическийрисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
опровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш.Видыдеятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаисопро

вождения; 

различение,характеристикамелодическихиритмическихособенностейглав

ногоголосаисопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление,заключ

ение,проигрыш; 
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вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиина

клавишныхилидуховых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. 

Запев, припев.Видыдеятельности 

обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы 

куплетной формы;исполнениепесен, написанныхв куплетной 

форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых

 музыкальныхпроизведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне.Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвуча
ния. 

Ступеневый состав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух ладового 

наклонения музыки;игра«Солнышко – 

туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 
исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 
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музыкальныхладах. 

Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпентатон

ике 

Нотывразныхоктавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый 

ключ.Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписью вовторой ималойоктаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне;сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных 

октавах;определениенаслух,в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно:исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиа

турепопевок,кратких мелодий по нотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги).Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи;исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют данные 

элементы.Ритмическиерисунки вразмере6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм.Видыдеятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковвразмере

6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и 

(или) ударныхинструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговарив

аниеритмослогами; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,вос

произведениеданного ритма попамяти(хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийиа

ккомпанементов вразмере 6/8. 

Тональность.Гамма. 
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Содержание:тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональност

и(до 2–3 знаков приключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух устойчивых 

звуков;игра«устой –неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам;освоениепонятия«тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники«Закончимузыкальн

уюфразу»; 

вариативно: импровизация в заданной 

тональности.Интервалы. 

Содержание:понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,квар

та,квинта, секста, октава. Диссонансы:секунда, септима. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия«интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон);различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядву

х 

голосоввоктаву,терцию,сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных 

интервалов;разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраженнойхарактерной 

интерваликой в мелодическом 

движении;элементыдвухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основнойголосвтерцию,октаву;сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияквинтами,окт

авами. 

Гармония. 

Содержание:аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактурыакко

мпанементабас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности 

обучающихся:различениенаслухинтервало

виаккордов; 
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различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов. 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозвукамаккордо

в; 

вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых

 песен,прослушанныхинструментальныхпроизведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни.Музыкальнаяформа. 

Содержание:контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен иэпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной 

итрёхчастнойформы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на 

слух;составление наглядной буквенной или графической 

схемы;исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойфор

ме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 

репризнойформе;созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппликация)позаконамму

зыкальнойформы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. 

Вариации.Видыдеятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций;наблюдение за развитием, изменением основной 

темы;составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу 

вариаций;вариативно:коллективнаяимпровизациявформе вариаций. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачальногообщег

ообразования. 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучаю

щегосябудут сформированы следующиеличностныерезультаты: 

1) вобластигражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
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знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволов 

итрадицийреспубликРоссийскойФедерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкуль

турынародовРоссии; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и

 творческогосотрудничествавпроцессенепосредственной 

музыкальнойиучебнойдеятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчеств

усвоего идругих народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусс

тва; 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучной

картины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамосто

ятельность впознании; 

5) вобластифизическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональ

ногоблагополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

вокружающейсреде иготовностьких выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным 

вмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос); 

профилактика умственного и физического утомления с

 использованиемвозможностеймузыкотерапии; 

6) вобластитрудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 
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поставленных целей;интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства;уважениек труду ирезультатам трудовой деятельности; 

7) вобластиэкологическоговоспитания: 

8) бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

9) Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающ

егося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия,универсальныекоммуникативныеучебныедействия,универсальныерег

улятивныеучебныедействия. 

10) У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действиякакчасть универсальных познавательных учебных действий: 

11) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры,устан

авливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания поопределённомупризнаку; 

12) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредл

оженныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,прои

зведения,исполнительскиесоставы); 

13) находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкаль

ногоискусства,сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломна

основе предложенногоучителем алгоритма; 

14) выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешени

яучебной(практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

15) устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияи 

исполнения,делатьвыводы. 

16) Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиеде

йствиякакчасть универсальных познавательных учебныхдействий: 

17) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальными

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственныхмузыкально-исполнительскихнавыков; 

18) спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислуховыхупра

жнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,сит

уациисовместного музицирования; 

19) сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи,выбиратьнаиболееподходящий (наосновепредложенных критериев); 

20) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлен
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ию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектамииявлениями (часть – целое,причина– следствие); 

21) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведённогонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделир

ования,звукового 

эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхя

влений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьуниверсальныхпознавательных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,пре

дставленнуювявном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

наоснованиипредложенного учителем способа еёпроверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей)обучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформац

иивИнтернете; 

анализироватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствиис учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенномуучителем алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениякакчастьуниверсальныхкоммуникатив

ныхучебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэ

моционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе);пере

даватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению;осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденн

ойречи, 

пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

2) вербальнаякоммуникация: 
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восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииу

словиями общения взнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалог

а идискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);подготавливатьнебольшиепубличные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

3) совместнаядеятельность (сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместногов

осприятия,исполнениямузыки; 

переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивидуаль

нойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаим

одействияприрешении поставленнойзадачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложен

ногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостиже

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и

 результатсовместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпо

ручения,подчиняться;ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщи

й 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с

 использованиемпредложенныхобразцов. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастиуниверсальн

ыхрегулятивныхучебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как

 частиуниверсальныхучебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодолен
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ияошибок. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхучебныхдействийобеспе

чиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизнен

ныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения, 

эмоциональногодушевного равновесияит.д.). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 

Предметныерезультаты  характеризуют  начальный  этап  формирования  у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,по

зитивномценностномотношении кмузыкекакважному элементусвоей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную 

музыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале;проявляютинтерескигренадоступ

ныхмузыкальных инструментах; 

сознательностремятсяк развитиюсвоих музыкальныхспособностей; 

осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся,аргументироватьсвой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры;стремятсяк расширению своего музыкального кругозора. 

Кконцуизучениямодуля№1«НароднаямузыкаРоссии»обучающийсянаучится:опред

елятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийк 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России;определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукои

звлечения: 

духовые,ударные, струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозитор

скомуили народномутворчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов

– народныхиакадемических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинаро

днойпесни; 

исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровож
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дения; 

участвоватьвколлективнойигре(импровизации)(вокальной,инструментальной,танце

вальной)наосновеосвоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся 

научится:различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораи 

произведение,исполнительскийсостав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),выделять

иназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочинениях 

композиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонически

е,вокальныеиинструментальные), приводитьпримеры; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,краткоописатьсвоивпечатл

енияотмузыкальноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясоздани

ямузыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературынаосновесходстванастроения, характера,комплексавыразительныхсредств. 

Кконцуизучениямодуля№3«Музыкавжизничеловека»обучающийсянаучится:испо

лнятьГимнРоссийскойФедерации,  Гимн  своей  республики,  

школы,исполнятьпесни,посвящённыеПобеденашегонародавВеликойОтечественнойвойне,

песни,воспевающиекрасотуроднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции, 

чувстваинастроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьо

бобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь 

сдвижением), декламационность, эпос(связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

находитьпрекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворениюэстетическихпотребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится:различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймуз

ыки 

других стран; 
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определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамд

уховых, струнных,ударно-шумовых инструментов; 

различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародовмиравсоч

иненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),в

ыделятьиназыватьтипичныежанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится:определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймуз

ыки, 

характеризовать её жизненное 

предназначение;исполнятьдоступныеобразцыду

ховноймузыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойр

елигиознойтрадиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится:определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера, 

балет,оперетта, мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраидругие),уз

наватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембрычеловеческихголосов имузыкальных инструментов,определять ихнаслух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

ихроливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореогра

ф,певец,художник идругие. 

Кконцуизучениямодуля№7«Современнаямузыкальнаякультура»обучающийсянау

чится: 

различатьразнообразныевидыижанрысовременноймузыкальнойкультуры,стремит

ьсякрасширению музыкального кругозора; 

различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполни

тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числеэстрады,мюзикла, джаза); 

анализировать,называтьмузыкально-
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выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроениемузыки,сознательноп

ользоватьсямузыкально-выразительнымисредствами приисполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится:классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихи

е, 

громкие,низкие,высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм,мелодия,аккомпанемент идругие),объяснять значениесоответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходства

иразличия музыкальных иречевых интонаций; 

 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух 

простыемузыкальныеформы–

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона;исполнятьи создаватьразличные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 
 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология»(предметнаяобласть 

«Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) 

включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпр

ограммыпотехнологии. 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена 

наосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,сформулированныевфедеральнойрабочей программе воспитания. 

Основнойцельюпрограммыпотехнологииявляетсяуспешнаясоциализацияобучающи

хся,формированиеунихфункциональнойграмотностинабазеосвоениякультурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире 
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иобщихправилахегосозданияврамкахисторическименяющихсятехнологий)исоответствую

щихимпрактическихумений. 

Программапотехнологиинаправленанарешениесистемызадач: 

формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностик

ак важнойчасти общей культурычеловека; 

становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(рукотворно

м) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миромприроды, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современныхпроизводствахипрофессиях; 

формированиеосновчертёжно-

графическойграмотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументацией 

(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,техноло

гияхихобработки исоответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

черезформированиепрактическихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользования

полученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельностип

осредствомвключениямыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательскойдеятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям,пониманияценностипредшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности,добросовестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевой

саморегуляции,активности иинициативности; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельн

ости, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации;становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношен

ияк 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 

природы;воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеп

равил 

культурыобщения,проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 
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Содержание программы по технологии включает характеристику

 основныхструктурныхединиц(модулей), которыеявляются 

общимидля каждогогода обучения: 

Технологии,профессииипроизводства. 

Технологииручнойобработкиматериалов:технологииработысбумагойикартоном,тех

нологииработыспластичнымиматериалами,технологииработысприроднымматериалом,тех

нологииработыстекстильнымиматериалами,технологииработысдругимидоступнымиматер

иалами(например,пластик,поролон,фольга,солома).Конструирование  и

 моделирование: работа   с  «Конструктором» (с

 учётомвозможностей материально-технической базы 

 образовательной

 организации),конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериал

ов,природныхи текстильных материалов, робототехника  (с учётом

 возможностей  материально- 

техническойбазыобразовательнойорганизации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с

 учётомвозможностейматериально-

техническойбазыобразовательнойорганизации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основамипроектнойдеятельности,котораянаправленанаразвитиетворческихчертличности,к

оммуникабельности,чувстваответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей 

сучебнымипредметами:«Математика»(моделирование,выполнениерасчётов,вычислений,п

остроение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами,именованнымичислами),«Изобразительноеискусство»(использованиесредствхудо

жественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-

прикладногоискусстваидизайна),«Окружающиймир»(природныеформыиконструкциикаку

ниверсальныйисточник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 

источник 

сырья,этнокультурныетрадиции),«Роднойязык»(использованиеважнейшихвидовречевойде

ятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессеанализазаданийиобсуждениярезульт

атов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами 

длясозданияобраза, реализуемого визделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 

1классе–33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–34часа(1час 
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внеделю), в4классе – 34 часа(1часвнеделю). 

Содержаниеобученияв1классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевыхресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их 

передача визделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – 

условиясозданияизделия.Бережноеотношениекприроде.Общеепонятиеобизучаемыхматери

алах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, 

егоорганизация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем 

местематериалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по 

окончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материаламиипроизводствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, 

обычаи.Технологииручной обработки материалов. 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:разметкадеталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделияилиего 

деталей. Общеепредставление. 

Способыразметкидеталей:наглазиотруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющему

инструментубезоткладыванияразмеров)иизготовлениеизделийсиспользованием рисунков, 

графических инструкций, простейших схем. Чтение 

условныхграфическихизображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,послед

овательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки.Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Способысоединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание идругие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или 

его деталей(окрашивание,вышивка,аппликация и другие). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловвзависимост

и от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека,шаблонидругие),ихправильное,рациональноеибезо

пасноеиспользование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидругие).Приёмыизготовленияизде

лийдоступнойпосложностиформыизних:разметканаглаз,отделениечасти(стекой,отрывание
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м),приданиеформы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобр

аботкибумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеивание и 

другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи 

ихраненияножниц.Картон. 

Видыприродныхматериалов(плоские–листьяиобъёмные–

орехи,шишки,семена,ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии 

сзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощ

ьюпрокладки,соединениеспомощью пластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.Швейныеинструмен

тыиприспособления(иглы,булавкиидругие).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчка 

прямогостежка. 

Использование дополнительных отделочных 

материалов.Конструирование имоделирование. 

. Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы,бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о 

конструкцииизделия,деталиичастиизделия,ихвзаимноерасположениевобщейконструкции.

Способы 

соединениядеталейвизделияхизразныхматериалов.Образец,анализконструкцииобразцовиз

делий,изготовлениеизделийпообразцу,рисунку.Конструированиепомодели(наплоскости).В

заимосвязьвыполняемогодействияирезультата.Элементарноепрогнозированиепорядкадейс

твийвзависимостиотжелаемого(необходимого)результата,выбор способа работыв 

зависимости оттребуемого результата(замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях.Информация.Виды информации. 

Изучениетехнологиив1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниве

рсальныхучебных действий,совместной деятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 
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графическую);анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделят

ьосновные 

ивторостепенныесоставляющиеконструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

ихустройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкакчасть познавательных универсальных учебныхдействий: 

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),исп

ользоватьеё вработе; 

пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок) и строить работу всоответствии сней. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуника

тивныхуниверсальных учебных действий: 

участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноемнение,отвечатьна

вопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам,вним

аниекмнению другого; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученны

хтем). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконт

ролякак часть регулятивных универсальных учебныхдействий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу;действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсиспользованием 

графическихинструкцийучебника,приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопл

анадействий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

впроцессеанализа иоценки выполненныхработ; 

организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,под

держиватьнанёмпорядоквтечениеурока,производитьнеобходимуюуборкупоокончании 

работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям.Совместнаядеятельность способствует формированию умений: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвида

мсотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготов

ленияизделийосуществлятьэлементарноесотрудничество. 
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Содержаниеобученияво2классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Рукотворныймир–

результаттрудачеловека.Элементарныепредставленияобосновномпринципесозданиямирав

ещей:прочностьконструкции,удобствоиспользования,эстетическаявыразительность.Средс

твахудожественнойвыразительности(композиция,цвет,тонидругие).Изготовлениеизделийс

учётомданногопринципа.Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройст

ваиназначенияизделия,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, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов ссоблюдениемэтапов технологического процесса. 

ТрадицииисовременностьНоваяжизньдревнихпрофессий.Совершенствованиеихтех

нологическихпроцессов.Мастераиихпрофессии,правиламастера.Культурныетрадиции.Тех

ника наслужбечеловеку. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализация

ивоплощение).Несложныеколлективные,групповыепроекты. 

Технологииручной обработки материалов. 

Многообразиематериалов,ихсвойствиихпрактическоеприменениевжизни.Исследова

ниеисравнениеэлементарныхфизических,механическихитехнологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

иконструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработкиматериаловвпроцессеизготовленияизделия:разметкадеталей(спомощьюлинейки(

угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картонаи 

плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное 

соединениедеталейизделия.Использованиесоответствующихспособовобработкиматериало

ввзависимостиот видаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз,схема.Чертёжныеинструменты–

линейка(угольник,циркуль).Ихфункциональноеназначение,конструкция.Приёмыбезопасно

йработыколющими(циркуль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линияразреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизображений.Постр

оение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). 
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Разметкадеталейсиспользованиемпростейшихчертежей,эскизов.Изготовлениеизделийпори

сунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Сгибаниеискладываниетонкогока

ртонаиплотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстуюнитку. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани(поперечноеипродоль

ноенаправлениенитей).Тканииниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновена

туральногосырья).Видыниток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямогостежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её 

варианты(крестик,стебельчатая,ёлочка).Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейшейвык

ройки).Технологическаяпоследовательностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(раз

меткадеталей,выкраиваниедеталей,отделкадеталей,сшиваниедеталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр

угие). 

Конструирование имоделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

созданиягармоничнойкомпозиции.Симметрия,способыразметкииконструированиясимметр

ичныхформ. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпопростейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесениеэлементарныхконструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях.Поискинформации.Интернеткак источникинформации. 

Изучениетехнологииво2классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхд

ействий,совместнойдеятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного);выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилипись

менной;выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанн

ых 
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критериев; 

строитьрассуждения,проводитьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи;осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойфор

ме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкакчасть познавательных универсальных учебныхдействий: 

получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использоватьеё 

вработе; 

пониматьианализироватьзнаково-

символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рисунок,схема) и строить работу всоответствии 

сней. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуника

тивныхуниверсальных учебных действий: 

выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопросы,дополнятьответыдруг

ихобучающихся,высказыватьсвоёмнение,отвечатьнавопросы,проявлятьуважительноеотно

шение к одноклассникам, вниманиекмнению другого; 

делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте,рассказеучителя,овып

олненнойработе, созданном изделии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконт

ролякак часть регулятивных универсальныхучебных действий: 

понимать и принимать учебную 

задачу;организовыватьсвою 

деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,плани

роватьработу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,старатьсяучитыватьихвра

боте. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:вып

олнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовления 

изделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу,договариват

ься, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться 
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кчужомумнению. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультур

ы.Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса.Разнообрази

е творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразиепредметоврукотворногомира:архитектура,техника,предметыбытаидекоратив

но-

прикладногоискусства.Современныепроизводстваипрофессии,связанныесобработкоймате

риалов, аналогичных используемым науроках технологии. 

Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеформы,размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармониявпредметномансамбле,гармонияпредметнойиокружающейсреды(общеепредставл

ение). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-коммуникационныетехнологиивжизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 

изученияприродных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник какустойчиваягеометрическая форма идругие). 

Бережноеивнимательноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсовиидей

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые 

ииндивидуальныепроектыврамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальныхролей(руководитель (лидер) иподчинённый). 

Технологииручной обработки материалов. 

Некоторые(доступныевобработке)видыискусственныхисинтетическихматериаловР

азнообразиетехнологийиспособовобработкиматериаловвразличныхвидахизделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов 

по ихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответствующихспособовоб

работкиматериалов взависимостиот назначенияизделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилоидругие),

называниеивыполнениеприёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 
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устройстваиназначенияизделия,выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийи

технологическихопераций,подборматериаловиинструментов,экономнаяразметкаматериал

ов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, 

проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений).Рицовка.Изгот

овлениеобъёмныхизделийизразвёрток.Преобразованиеразвёртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый,тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) 

развёрткиизделия.Разметкадеталейсиспользованиемпростейшихчертежей,эскизов.Решение

задачна внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. 

Выполнениеизмерений,расчётов, несложныхпостроений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстий 

шилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетрикотажаинетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 

косогостежка(крестик,стебельчатаяидругие)и(или)петельнойстрочкидлясоединениядетале

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

Изготовлениешвейныхизделийиз нескольких деталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхматериаловвод

номизделии. 

Конструирование имоделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

численаборов«Конструктор»позаданнымусловиям(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижногосоединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, 

жёсткость иустойчивость конструкции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,техническихустройс

тв,бытовыхконструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдельныхузлов,со

единений)сучётомдополнительныхусловий(требований).Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение 

задачнамысленнуютрансформациютрёхмернойконструкции вразвёртку (инаоборот). 

ИКТ. 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получа

емойчеловеком.Сохранениеипередачаинформации.Информационныетехнологии.Источник

иинформации,используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатные издания, 

персональный компьютер и другие. Современный 
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информационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иегоназначение.Правилапользования

ПКдлясохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода иобработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

MicrosoftWordилидругим. 

Изучениетехнологиив3классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхд

ействий,совместнойдеятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнаво

просыивысказываниях(в пределахизученного); 

осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесуществ

енныхпризнаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

такжеграфическипредставленной всхеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий;классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественном

у 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки);читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки 

изделия;восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияиз

делия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакч

асть познавательных универсальных учебныхдействий: 

анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлясоздания моделейи 

макетовизучаемыхобъектов; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособоврабо

ты; 

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспол

ьзованиемучебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий

 длярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернетподру



 

267 

 

ководствомучителя. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникат

ивныхуниверсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической

 формойкоммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойства

хиспособах создания; 

описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства;формулироватьсоб

ственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособов 

выполнениязадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтр

олякак часть регулятивных универсальныхучебных действий: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения;прог

нозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану;выполнять  действия  контроля  и  оценки,  выявлять  ошибки  и  недочёты  

по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения;проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:вы

биратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,нои 

поделовымкачествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвеча

тьза общийрезультат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие;осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнении

своей 

частиработы. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки 

вразвитиитехническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловс 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

какуниверсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопластидругие). 
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Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие).Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей. 

Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельностичеловеканаокружающуюср

еду, способы еёзащиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров.Бережноеиуважительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям.Изготовление

изделийсучётомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,выш

ивкаидругие). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобствен

ного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений).Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала,изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник 

созданияконструкцийпозаданнымусловиям ввыполнении учебныхпроектов. 

Технологииручной обработки материалов. 

Синтетическиематериалы–ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства. 

Созданиесинтетических материалов сзаданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфическиеизображенияв

соответствиис дополнительными (изменёнными)требованиями к изделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствиисзамыслом,

особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,с

боркиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводном изделии. 

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощьючертёжны

хинструментов. Освоениедоступных художественныхтехник. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщённоепредставлениеовидахтка

ней(натуральные,искусственные,синтетические),ихсвойствахиобластейиспользования.Диз

айнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия.Раскройдеталейпоготовымлекалам(выкройкам),собственнымнесложным.Строчка

петельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идругие),еёназначение(соединениеиотделкадетал

ей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные 

иотделочные).Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий.Простейшийремонтиз

делий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен.Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологий
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ихобработкив сравнениис освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных 

материалов.Конструирование имоделирование. 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эр

гономичностьи другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

численаборов«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтим

альных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

навсехэтапаханалитическогоитехнологическогопроцессапривыполнениииндивидуальныхт

ворческихиколлективных проектныхработ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.И

нструментыидеталидлясозданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадей

ствийробота.Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота. 

Презентацияробота. 

ИКТ. 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхинформации. 

Электронныеимедиаресурсывхудожественно-

конструкторской,проектной,предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми 

материалами.Поискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ,и

спользованиерисунковизресурсакомпьютеравоформленииизделийидругие.Созданиепрезен

тацийв программе PowerPointилидругой. 

Изучениетехнологиив4классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхд

ействий,совместнойдеятельности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнаво

просыивысказываниях(в пределахизученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условныхобозначенийипозаданным условиям; 

выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций, 
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подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку,отделкуизделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной;соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявд

ействии, 

вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку

(используемыйматериал, форма,размер,назначение,способсборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов(изделий)с 

учётом указанных критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивт

оростепенныесоставляющие конструкции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакч

асть познавательных универсальных учебныхдействий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию,

 пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеёиотбиратьвсоответс

твиисрешаемойзадачей;наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффектив

ныхспособов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

илиматериализованнойформе,выполнятьдействиямоделирования, работатьсмоделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхр

абот; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другие;использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для 

решенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуника

тивныхуниверсальных учебных действий: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсв

ою точку зрения, уважительно относитьсякчужому мнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёотно

шение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов 

РоссийскойФедерации; 
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создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразными материалами; 

осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека,ориентироват

ьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконт

ролякак часть регулятивных универсальныхучебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательнойдеятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеё 

всоответствии с планом; 

наосновеанализапричинно-

следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические«шаги

»дляполучениянеобходимогорезультата; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценки,процессаирезультатадеятельно

сти,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:орг

анизовывать под руководством учителя совместную работу в

 группе:распределятьроли,выполнятьфункциируководителяилиподчинён

ного,осуществлять 

продуктивноесотрудничество,взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, 

вдоброжелательнойформе комментировать иоценивать их достижения; 

впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложенияип

ожелания,выслушиватьиприниматьксведениюмнениедругихобучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своихдостижений. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровненачальногообщ

егообразования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне 

начальногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозиции личности. 
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В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

уобучающегосябудут сформированы следующиеличностныерезультаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

вжизничеловека иобщества, уважительное отношение ктруду и творчеству мастеров; 

осознаниероличеловекаииспользуемыхимтехнологийвсохранениигармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственноеотношениек 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметноммире,чувствосопричастностиккультуресвоегонарода,уважительноеотношение

ккультурнымтрадициямдругихнародов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды,эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красотыформ и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественнойкультуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческойпреобразующейдеятельности,стремлениектворческойсамореализации,мотивац

ияктворческому труду, работе на результат, способность к различным видам 

практическойпреобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организован

ность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсясдоступнымипроблем

ами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения,проявлениетолерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвы

сказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественны

хпризнаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и 
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различия;проводитьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественного 

характера)поизучаемойтематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практическойтворческойдеятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

всоответствиистехнической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

изаконовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятель

ности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебникеи других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемойзадачей; 

анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнятьдействиямоделирования, работать с моделями; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтерн

етсконтролируемымвыходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования длярешенияконкретных учебныхзадач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

вдругихинформационных источниках. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальныхучебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточненияи дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать,выслушиватьразные мнения, учитывать ихвдиалоге; 

создаватьтексты-

описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-

прикладногоискусства народовРоссии; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения(небольшиетексты) об объекте, его строении,свойствахиспособах создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
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Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчаст

ьрегулятивных универсальных учебных действий: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеин

аведениепорядка,уборка послеработы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы;планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойце

лью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдейст

виядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,вноситьнеобходимыекоррективывдействиепос

леегозавершениянаосновеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместную

работув 

группе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя(лидера)иподч

инённого,осуществлять продуктивноесотрудничество; 

проявлятьинтерескработетоварищей,вдоброжелательнойформекомментироватьи 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать 

принеобходимостипомощь; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпр

едлагаемыхпроектныхзаданий,мысленносоздаватьконструктивныйзамысел,осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлятьаргументыдлязащитыпродукта проектнойдеятельности. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатып

оотдельнымтемам программыпо технологии: 

правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабочеем

есто, поддерживать порядокнанёмвпроцессетруда; 

определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдля 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использоватьихвпрактическойработе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(например,бумага,картон,фольга,пла

стилин,природные,текстильныематериалы)испособыихобработки(сгибание,отрывание, 
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сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологическиеприёмыручной 

обработкиматериалов приизготовленииизделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметкадеталей,выделение деталей, сборка изделия; 

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

выделениедеталейспособамиобрывания,вырезанияидругие,сборкуизделийспомощьюклея,

нитокидругие; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»;выполнятьзаданиясиспользованием готовогоплана; 

обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживатьзаин

струментамииправильнохранитьих,соблюдатьправилагигиенытруда; 

рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя),

анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделятьосновныеидополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

видысоединения,способыизготовления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийка

ртон,текстильные,клейидругие),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкостьидругие); 

называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособления(шаблон,сте

ка, булавки идругие), безопасно хранить иработать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

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

(какнаправляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами 

полиниямразметки,придаватьформудеталямиизделиюсгибанием,складыванием,вытягиван

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

помощьюклея,пластическихмассидругие,эстетичноиаккуратновыполнятьотделкураскраши

ванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсиспользованиеми

нструкционной карты, образца,шаблона; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 
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пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема),конструирова

тьимоделировать изделияизразличныхматериалов пообразцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работахподруководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты

поотдельнымтемам программыпо технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертёж», 

«эскиз»,    «линии    чертежа»,    «развёртка»,    «макет»,    «модель»,    «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практическойдеятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворногомира(прочность,уд

обство,эстетическаявыразительность–

симметрия,асимметрия,равновесие),наблюдатьгармониюпредметовиокружающейсреды,на

зыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворногомиравсвоей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельноподготавливатьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности,под

держиватьпорядоквовремя работы,убирать рабочее место; 

анализироватьзадание(образец)попредложеннымвопросам,памяткеилиинструкции,

самостоятельновыполнятьдоступныезаданиясиспользованиеминструкционной(технологич

еской) карты; 

самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы,исследоватьсвойстван

овыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидругие); 

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

инадреза,линиявыноснаяиразмерная, линиясгиба, линиясимметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструментов(линейки,угольника)сиспользовани

емпростейшегочертёжа(эскиза),чертить окружностьспомощьюциркуля; 

выполнятьбиговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрическойформыиразметку деталей кроянаткани понему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредмета),соотноситьобъёмнуюко
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нструкциюс изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки;определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполн

ять 

подвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейше

мучертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические,ко

нструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководствомучителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать 

замысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпрод

укт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатып

оотдельнымтемам программыпо технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-

прикладногоискусства,профессиимастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеи

распространённые вкраеремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых

 изучаемыхискусственныхисинтетическихматериалов 

(бумага,металлы,текстильидругие); 

читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжныхинстру

ментов(линейка, угольник,циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и 

центровая);безопасно пользоваться канцелярским 

ножом, шилом;выполнятьрицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками;решатьпростейшиезадачитехнико-
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технологическогохарактерапоизменениювида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

всоответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированныетехникиприизготовленииизделийвсоответствиистехническойилидекорат

ивно-художественнойзадачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений 

втехническихобъектах,простейшиеспособыдостиженияпрочностиконструкций,использова

тьихприрешении простейшихконструкторских задач; 

конструироватьи  моделировать  изделия  из  разных  материалов  и  наборов 

«Конструктор»позаданнымтехническим,технологическимидекоративно-

художественнымусловиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребований 

конструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпе

редачи информации(изреального окружения обучающихся); 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,вывода

иобработки информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформациипривыполненииобучаю

щих,творческихипроектныхзаданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материаланаоснове полученныхзнанийиумений. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатып

оотдельнымтемам программыпо технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

отворчествеитворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(в

рамкахизученного),онаиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимости

отвидаработы,осуществлять планированиетрудового процесса; 

самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)

сиспользованиеминструкционной(технологической)картыилитворческогозамысла,при 

необходимостивносить коррективыввыполняемыедействия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
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действияпосамообслуживаниюидоступные видыдомашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различныеспособы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять 

изделия и соединять деталиосвоенными ручнымистрочками; 

выполнятьсимволическиедействиямоделирования,пониматьисоздаватьпростейшиев

идытехническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)и 

выполнятьпонейработу; 

решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи 

сизменениемфункционального назначения изделия; 

наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-

конструкторскиезадачи посозданию изделийсзаданной функцией; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованиемизо

браженийнаэкранекомпьютера,оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цветашрифта,вырав

ниваниеабзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел,осу

ществлятьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредст

авлятьпродуктпроектной деятельности; 

осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности,предлагать

идеидляобсуждения,уважительноотноситьсякмнениютоварищей,договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работувобщем 

процессе. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть

«Физическаякультура»)(далеесоответственно–программапофизическойкультуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоения программыпофизическойкультуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровненачальногообщегообразованиясоставле

на на основе требований к результатам освоения программы начального 

общегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

вфедеральнойрабочей программе воспитания. 

Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывалисьпотребностисовременн

ого российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающемпоколении,способномактивновключатьсявразнообразныеформыздоровогоо

бразажизни,использоватьценностифизическойкультурыдлясаморазвития,самоопределения

исамореализации. 

Впрограммепофизическойкультуренашлисвоёотражениеобъективносложившиесяре

алиисовременногосоциокультурногоразвитияобщества,условиядеятельностиобразователь

ныхорганизаций,запросыродителейобучающихся,педагогическихработниковнаобновление

содержанияобразовательногопроцесса,внедрениевегопрактикусовременныхподходов,новы

хметодикитехнологий. 

Изучениеучебногопредмета«Физическаякультура»имеетважноезначениевонтогенез

еобучающихся.Оноактивновоздействуетнаразвитиеихфизической,психическойисоциально

йприроды,содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойстворганизма,разви

тиюпамяти,вниманияимышления,предметноориентируетсянаактивноевовлечениеобучающ

ихсявсамостоятельныезанятияфизической культурой испортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуренауровненачальногообщегообразованияя

вляетсяформированиеуобучающихсяосновздоровогообразажизни,активнойтворческойсам

остоятельностивпроведенииразнообразныхформзанятийфизическимиупражнениями.Дост

ижениеданнойцелиобеспечиваетсяориентациейучебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, приобретение 

имизнанийиспособовсамостоятельнойдеятельности,развитиефизическихкачествиосвоение 

физическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладно-

ориентированнойнаправленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается 

вформированииуобучающихсянеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уровняра

звитияфизическихкачествиобученияфизическимупражнениямразнойфункциональнойнапр

авленности.Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

имизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельныхзанятийподвижнымииграми,корр

екционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток 

иутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,наблюденийзафизическимразвитиемифизическ

ойподготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщенииобучающихс
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я к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России,формированииинтересакрегулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,осоз

нанииролизанятийфизическойкультуройвукрепленииздоровья,организацииактивного 

отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 

формируютсяположительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстникамииучителями,оцениваниясвоихдействийипоступковвпроцессесовместнойколл

ективнойдеятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физическойкультуре для начального общего образования являются базовые положения 

личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на 

развитие 

целостнойличностиобучающихся.Достижениецелостногоразвитиястановитсявозможнымб

лагодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей 

собойосновусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура».Двигательнаядеятельнос

тьоказываетактивноевлияниенаразвитиепсихическойисоциальнойприродыобучающихся.К

ак и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный 

имотивационно-

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоёотражениевсоответствующихдидактичес

ких линияхучебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовкиобучающихсяквыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограммыпофизической

культуревраздел«Физическоесовершенствование»вводитсяобразовательныймодуль 

«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура».Данныймодульпозволитудовлетворитьинтересыобу

чающихсявзанятияхспортомиактивномучастиивспортивныхсоревнованиях,развитиинацио

нальныхформсоревновательнойдеятельности 

исистемфизическоговоспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»обеспечиваетсяпрограммамиповидамспорта,которы

емогутиспользоватьсяобразовательнымиорганизациямиисходяизинтересовобучающихся,ф

изкультурно-спортивныхтрадиций,наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосостава.Образовательныеорганизациимог

утразрабатыватьсвоёсодержаниедлямодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура» и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры 
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иразвлечения,основывающиесянаэтнокультурных,историческихисовременныхтрадициях 

региона ишколы. 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения 

ираскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждомклассе:«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельнойдеятельности»  и 

«Физическоесовершенствование». 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметныер

езультаты. 

Результативностьосвоенияучебногопредметаобучающимисядостигаетсяпосредство

м современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и формобучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогическогоопыта. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 

270часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в 3классе– 68 часов (2часа внеделю), в4 классе – 68часов (2  часавнеделю). 

Содержаниеобученияв1классе. 

Знанияо физической культуре. 

Понятие«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпоу

креплениюздоровья,физическомуразвитиюифизическойподготовке.Связьфизическихупра

жненийсдвижениямиживотныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способысамостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и 

соблюдения.Физическоесовершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

икомплексыупражненийдляправильногоеёразвития.Физическиеупражнениядляфизкультм

инуток иутренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий 

вспортивномзале инаоткрытом воздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положениялёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, 

стоя наместе, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьбойибегом, 
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упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, 

стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатическиеупражнения:подъёмтуловищаизположениялёжанаспинеиживоте, 

подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа,прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумяногами. 

Лыжнаяподготовка. 

Переноскалыжкместузанятия.Основнаястойкалыжника.Передвижениеналыжахступ

ающимшагом(безпалок).Передвижениеналыжахскользящимшагом(безпалок). 

Лёгкаяатлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчкомдвумяногами,ввысотуспрямогоразбега. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр.Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамиспортивныхиподвижныхигр. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Знанияо физической культуре. 

Изисториивозникновенияфизическихупражненийипервыхсоревнований. 

ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способысамостоятельной деятельности. 

Физическоеразвитиеиегоизмерение.Физическиекачествачеловека:сила,быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составлениедневниканаблюденийпофизической культуре. 

Физическоесовершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки 

ифизкультминутки для занятий вдомашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая 

культура.Гимнастикас основамиакробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды 

впостроениииперестроенииводнушеренгуиколоннупоодному;приповоротахнаправоиналев

о, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

иизменяющейсяскоростью движения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.Прыжкисоска
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калкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения 

сгимнастическиммячом:подбрасывание,перекатыинаклонысмячомвруках.Танцевальныйхо

роводный шаг, танец галоп. 

Лыжнаяподготовка. 

Правилаповеденияназанятияхлыжнойподготовкой.Упражненияналыжах:передвиже

ние двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основнойстойке, 

торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во времяспуска. 

Лёгкаяатлетика. 

Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой.Броскималогомячавнеподвижнуюми

шеньразнымиспособамиизположениястоя,сидяилёжа.Разнообразныесложно-

координированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумяногамисместа,вдвижении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок ввысоту с прямого 

разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости 

инаправлениядвижения.Беговыесложно-координационныеупражнения:ускоренияизразных 

исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижныеигры. 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физическихкачествсредствамиподвижныхиспортивныхигр. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Знанияо физической культуре. 

Изисторииразвитияфизическойкультурыудревнихнародов,населявших 

территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способысамостоятельной деятельности. 

Видыфизическихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры:общераз

вивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки 

ипредназначение.Способыизмеренияпульсаназанятияхфизическойкультурой(наложениеру

киподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитиифизическихкачествнаурокахфизическойкульт

уры.Дозированиефизическихупражненийдлякомплексовфизкультминуткииутреннейзаряд

ки.Составлениеграфиказанятийпоразвитиюфизическихкачеств научебный год. 

Физическое 

совершенствование.Оздоровительнаяф

изическаякультура. 
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Закаливаниеорганизмаприпомощиобливанияподдушем.Упражнениядыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

послеумственнойифизической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая 

культура.Гимнастикасосновамиакробатики. 

Строевыеупражнениявдвижениипротивоходом,перестроенииизколонныпоодномув

колоннупотри,стоянаместеивдвижении.Упражнениявлазаниипоканатув три приёма. 

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованнымиспособамиходьбы:вперёд,назад,свысокимподниманиемколениизменение

мположения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по 

наклоннойгимнастическойскамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидви

жениемруками,приставнымшагомправымилевымбоком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагомправым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. 

Прыжки черезскакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно 

на правой илевойноге,прыжкичерезскакалкуназадсравномернойскоростью. 

Ритмическаягимнастика:стилизованныенаклоныиповоротытуловищасизменением 

положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением 

рук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопиполька. 

Лёгкаяатлетика. 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-

заголовывположениисидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоординационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, сускорениеми 

торможением, максимальной скоростью надистанции30м. 

Лыжнаяподготовка. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

налыжахпереступаниемстоянаместеивдвижении.Торможение плугом. 

Плавательнаяподготовка. 

Правилаповедениявбассейне.Видысовременногоспортивногоплавания:крольнагруд

ииспине,брас.Упражненияознакомительногоплавания:передвижениеподнуходьбойипрыжк

ами,погружениевводуивсплывание,скольжениенаводе.Упражнениявплаваниикролем 

нагруди. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжнойподготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 
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баскетбольногомяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу 

двумя руками 

наместеивдвижении.Футбол:ведениефутбольногомяча,ударпонеподвижномуфутбольному 

мячу. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие  основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Знанияо физической культуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видовспортавРоссии. 

Способысамостоятельной деятельности. 

Физическаяподготовка.Влияниезанятийфизическойподготовкойнаработуорганизма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятияхфизической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных 

занятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнакамисамочувствию.Определениевозрас

тныхособенностейфизическогоразвитияифизическойподготовленностипосредствомрегуля

рногонаблюдения.Оказаниепервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятий 

физическойкультурой. 

Физическое 

совершенствование.Оздоровительнаяф

изическаякультура. 

Оценкасостоянияосанки,упражнениядляпрофилактикиеёнарушения(нарасслаблени

е мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработыбольшихмышечныхгрупп.Закал

ивающиепроцедуры:купаниевестественныхводоёмах,солнечныеивоздушные 

процедуры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при 

выполнениигимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации 

из 

хорошоосвоенныхупражнений.Опорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспосо

бомнапрыгивания.Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висыиупоры,подъём

переворотом.Упражнениявтанце«Летка-енка». 

Лёгкаяатлетика.Предупреждениетравматизмавовремявыполнениялегкоатлетически



 

287 

 

хупражнений.Прыжокввысотусразбегаперешагиванием.Техническиедействия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 

ускорение,финиширование.Метаниемалого мяча надальность стоя наместе. 

Лыжнаяподготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнениявпередвиженииналыжаходновременным одношажным ходом. 

Плавательнаяподготовка. 

Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподготовкой.Упражнени

явплаваниикролемнагруди,ознакомительныеупражнениявплаваниикролемнаспине. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игрыобщефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача 

мячасверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности.Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа,выполнениеосвоенныхтех

ническихдействийвусловияхигровойдеятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутр

енней стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в 

условияхигровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизическихкачеств. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровненачальногообщего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеяте

льностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутреннейпозиции личности. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразов

анияу обучающегося будутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культурынародов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровьячеловека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностногообщения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 
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выполнения совместныхучебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательнойдеятельности,стремлениеоказывать первуюпомощьпри 

травмахиушибах; 

уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурны

мформам ивидамсоревновательнойдеятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здоровогообраза жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физическогоразвитияифизическойподготовленности,влияниязанятийфизическойкультуро

йиспортомнаихпоказатели. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровненачальногообщегообразованияу

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,комму

никативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействи

я, совместная деятельность. 

Поокончании1классауобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 

учебныедействия: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных;устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизичес

кими 

упражнениямиизсовременныхвидовспорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

иотличительныепризнаки; 

выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепричиные

ё нарушений. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальныхучебныхдействий: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходныеположения; 

высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оценива

тьвлияние гигиенических процедур наукрепление здоровья; 

управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниямдругих 
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обучающихся иучителя; 

обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективностьопределе

нияпобедителей. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчаст

ьрегулятивных универсальных учебных действий: 

выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилакти

кенарушенияикоррекцииосанки; 

выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитию 

физическихкачеств; 

проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойисоревновательн

ой деятельности. 

Поокончании2классауобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 

учебныедействия: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

иопределятьихотличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья;выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитиеразныхфизически

х 

качеств,приводитьпримерыидемонстрироватьихвыполнение; 

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлятьиндивидуальны

екомплексыупражненийфизкультминутокиутреннейзарядки,упражненийнапрофилактику 

нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физическихкачеств,проводить процедурыихизмерения. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальныхучебных действий: 

объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,приводитьсоответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах 

изученного);исполнятьролькапитанаисудьивподвижныхиграх,аргументированно 

высказыватьсужденияосвоихдействияхипринятыхрешениях; 

выполнятьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигриспортивн

ых соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателейфизическогоразвития ифизическойподготовленности. 
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Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчаст

ьрегулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурысучётомихучебногосоде

ржания,находитьвнихразличия(легкоатлетические,гимнастическиеиигровыеуроки,занятия 

лыжной иплавательнойподготовкой); 

выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийиразвитиюфиз

ическихкачеств в соответствиисуказаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебныхзаданий,соблюдат

ькультуру общения иуважительного обращениякдругимобучающимся; 

контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподвижныхигр,проявл

ятьэмоциональнуюсдержанностьпри возникновенииошибок. 

Поокончании 3класса у обучающегосябудут сформированыследующие УУД: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействия

ми, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивныхсоревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеёрегулирован

ияназанятиях физической культурой; 

пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждениеразвитияу

томленияпри выполнениифизических иумственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правилаповедения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятияпопредупреждениюнарушенияосанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физическихкачестввтечениеучебногогода,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(три

местрам). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальныхучебных действий: 

организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиессоблю

дениемправилинормэтическогоповедения; 

правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельнос

тивовремясовместноговыполнения учебныхзаданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе

 выполненияфизическихупражнений итехнических действий 
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изосваиваемых видовспорта; 

выполнятьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организа

цииипроведениясамостоятельных занятий физическойкультурой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть

регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основесравнениясзаданнымиобразцами; 

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности,контрол

ироватьсоответствиевыполненияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 

оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективн

ое решение. 

Поокончании 4класса у обучающегосябудут сформированыследующие УУД: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательс

киедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

сравниватьпоказателииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойподготовл

енностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводит

ьпримеры физических упражнений поихустранению; 

объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактику

нарушенияосанки,развитиесилы,быстротыивыносливости. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальныхучебных действий: 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученныйматериалиотвечать навопросывпроцессеучебного диалога; 

использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиобучающимися,п

рименятьтерминыприобученииновымфизическимупражнениям,развитиифизических 

качеств; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчастьрегуля
тивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнении

учебных заданий; 

самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучётомсобственн

ыхинтересов; 

оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразвити
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юфизическихкачеств,выполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультато

впоотдельным темампрограммыпофизической культуре: 

приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежиме

дня; 

соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыподб

ораодежды для самостоятельных занятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражненияпопрофилакт

икееё нарушения; 

демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколоннупоодном

у,выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения;демонстри

роватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами;передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без 

палок);игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметныхрезультатовпоотдельным темампрограммыпофизической культуре: 

демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыватьсвоёсуждениео

бих связи с укреплением здоровьяифизическим развитием; 

измерятьпоказателидлиныимассытела,физическихкачествспомощьюспециальныхте

стовыхупражнений,вестинаблюдениязаихизменениями; 

выполнятьброскималого(теннисного)мячавмишеньизразныхисходныхположенийир

азнымиспособами,демонстрироватьупражнениявподбрасываниигимнастическогомячаправ

ойилевойрукой,перебрасыванииегосрукинаруку,перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойамплиту

дой,в 

высотуспрямогоразбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологогосклонаитормозить падением; 

организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств,си

спользованиемтехническихприёмов изспортивных игр; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультат
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овпоотдельным темампрограммыпофизической культуре: 

соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатическихупражнени

й,легкоатлетической,лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойисоревн

овательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 

занятияхфизической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям 

спомощьютаблицы стандартных нагрузок; 

выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьспред

упреждениемпоявленияутомления; 

выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяизколонныпо

одному вколонну по три наместе ивдвижении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

иизменениемположениярук,поворотамивправуюилевуюсторону,двигатьсяприставнымшаг

омлевым иправымбоком, спиной вперёд; 

передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомвправуюиле

вую сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой 

илевойноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

иполька; 

выполнятьбегспреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкив 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 

стоя;передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологого 

склонавстойкелыжникаитормозитьплугом; 

выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол(ведениебаскетбольногом

ячанаместеидвижении),волейбол(приёммячаснизуинижняяпередачавпарах),футбол 

(ведениефутбольного мяча змейкой); 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприросты 

вихпоказателях. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметныхрезультатовпоотдельным темампрограммыпофизической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду 

изащитеРодины; 

осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездо
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ровья,развитие сердечно-сосудистой идыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитиифизическихкачеств: силы,быстроты, выносливостиигибкости; 

приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясамостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины 

ихпоявленияназанятияхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподготовкой

; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости;демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5–

7хорошоосвоенных 

упражнений(спомощьюучителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способомнапрыгивания; 

демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием;выполнятьметаниемалого(теннисного)мяч

анадальность; 

демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемнаспине 

(повыбору обучающегося); 

выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутбо

лвусловиях игровой деятельности; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих

показателях. 

Соблюдениеличнойгигиены,требованийкспортивнойодеждеиобувидлязанятийспорт

ивнойборьбой. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих 

упражнений.Подвижныеигры,игрысэлементамиединоборствиправилаихпров

едения. 

Составлениекомплексовразличнойнаправленности:утреннейгигиеническойгимнаст

ики, корригирующей гимнастики с элементами спортивной борьбы, 

дыхательнойгимнастики,упражненийдляглаз,упражненийформированияосанкиипрофилак

тики 

плоскостопия,упражненийдляразвитияфизическихкачеств,упражненийдляукрепленияголе

ностопныхсуставов. 
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Основы организации самостоятельных занятий спортивной борьбой

 сосверстниками. 

Организацияипроведениеигрспециальнойнаправленностисэлементамиспортивнойбо

рьбы. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособыихуст

ранения. 

Основыанализасобственнойсобственныхзанятий,игрсэлементамиборьбы,игрысвоейк

оманды иигрыкоманды соперников. 

Контрольно-

тестовыеупражненияпообщейиспециальнойфизическойподготовке.Физическоесовер

шенствование. 

Комплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости).Комплексыспециальныхупражненийдляформированиятехническихдейств

ий 

борца. 

Разминка,еёроль,назначение,средства.Комплексыспециальнойразминкиперед 

соревнованиямипоспортивнойборьбе.Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользовани

емспециальныхупражненийизарсеналаспортивнойборьбы. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма

 послефизическойнагрузки. 

Способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузки. 

Подвижныеигрыиигрысэлементамиборьбыспредметамиибез,эстафетысэлементамис

портивнойборьбы.Эстафетынаразвитиефизическихиспециальныхкачеств.Техникаперемещ

енияборца(различныеспособыперемещения:бег,ходьба,остановки,повороты,прыжки),поня

тияихарактеристикатехническихдействийвстойкеивпартере,защитиконтрприёмов,ихназва

нияитехникавыполнения.Характеристика 

способовтактическойподготовкивспортивнойборьбе,еёкомпонентыиразновидности. 

Учебныепоединки(борьбалёжа,борьбавпартере,борьбанаколенях). 

Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца. Участие 

всоревновательной деятельности. 
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Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» Содержание 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

 

1 -4 класс  

 

№  

п/п  

Перечень тем, 
планируемых для 

освоения 
обучающимися  

Количество 
академичес 
ких часов,  

отводимых  
на освоение 

каждой темы  

Воспитательные цели  Использование  

ЭОР/ЦОР  

1.  Зачем я учусь?  1  В  сфере  гражданско- 

патриотического воспитания: 
становление ценностного 
отношения к своей Родине — 
России; осознание своей  

 

https://razgovor.eds 
oo.ru/ 2.  Где мы живём?  1  

3.  Мечтаю летать  1  

4.  Традиции  моей 
семьи  

1  

 

5.  Если бы я был 
учителем  

1  этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

уважение к своему и другим 

народам; первоначальные 

представления о человеке как 

члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах 

поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 

6.  Отчество  – 
 от слова 
«отец»  

1  

7.  Я хочу увидеть 
музыку  

1  

8.  «Готов к труду и 
обороне»  

1  

9.  Что  такое  

единство народа  

1  

10.  Память времен  1  
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11.  Самое главное слово 
на земле  

1   В  сфере  духовно- 

нравственного воспитания: 

признание индивидуальности 

каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

неприятие любых форм 

поведения, направленных на 

причинение физического и 

морального вреда другим 

людям. 

 В сфере эстетического 

воспитания: уважительное  

отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других 

народов; стремление к 

самовыражению в разных 

видах художественной 

деятельности. 

В сфере физического 

воспитания, формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального  

 благополучия:  соблюдение  

12.  Какие в нашей 

стране есть  

символы  

1  

13.  Если ты добрый, это 
хорошо  

1  

14.  С чего начинается  

Родина  

1  

15.  Где  записаны  

права человека?  

1  

16.  Светлый праздник  

Рождества  

1  

17.  Умеем  ли 
 мы мечтать  

1  

18.  Виртуальный я – 
что можно и что 
нельзя?  

1  

19.  … осталась одна  

Таня  

1  

20.  Мы идем в театр.  

А что это значит?  

1  

 

21.  Как  становятся 
учеными?  

1  правил здорового и 

безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в 

окружающей среде  

 

22.  Россия в мире  1  
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23.  Кому  я  хочу  

сказать  

«спасибо»? (ко дню 

Защитника  

отечества)  

1  (в том числе 

информационной); бережное 

отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

В сфере трудового 

воспитания: осознание 

ценности труда в жизни 

человека и общества, 

ответственное потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

 В сфере экологического 

воспитания: бережное 

отношение к природе; 

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности 

научного познания: 

первоначальные представления 

о научной картине  мира; 

познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

24.  Заряд на добрые дела 1  

25.  Мамы  разные  

важны  

1  

26.  Что такое гимн?  1  

27.  Путешествие  по  

Крыму  

1  

28.  Что  на  что  

 похоже:  зачем  

человеку 
воображение?  

1  

29.  Какие поступки 

делают человека 

великим? (о первом 

полете человека в  

космос)  

1  

30.  Надо  ли  

вспоминать 
прошлое?   

1  
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31.  Где  можно  

увидеть нетронутую 
природу?  

1  

32.  Без труда не 

выловишь и  

рыбку из пруда  

1    

33.  Мужество, честь, 
отвага. Что это и 
откуда берется в 
человеке? Вместе 
весело шагать по 
просторам. Мой 
самый счастливый 
день  

1  

 ИТОГО  33    

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности   

«Разговоры о важном»  

 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 
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форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

 В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес 

к различным профессиям. 

 В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие  

действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

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; 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 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; 

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 
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взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

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; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

 Русский язык: первоначальное представление о  многообразии языков и культур на 

территории РФ, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка РФ; 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; использование в  речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

 Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
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произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в  графической и  текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и  

семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и  явлений природы; о  связи мира 

живой и  неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о  традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и  природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и  настоящего России; основных правах и  

обязанностях гражданина РФ; развитие умений описывать, сравнивать и  группировать 

изученные природные объекты и  явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно- 

следственных связей в  окружающем мире (в том числе на материале о  природе и  

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о  природе и  обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 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 Интернете и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к  природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и  давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
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нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений 

объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к  ближнему, милосердия 

и  сострадания в  религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость 

к  сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в  российском обществе норм морали, 

отношений и  поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

 Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в  игровых заданиях и  игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. Форма проведения: разговор и (или) беседа с 

учащимися.  

 

Курсы  внеурочной деятельности (приложение 1)  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и служит 
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основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе.  

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных 

действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:  

−описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

−характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся.  

Цель программы: установление связи и взаимодействия между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающихся в области 

метарпедметных результатов. Обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках УМК «Школа России». 

Задачи программы:   

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования;  

2) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

3) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий;  
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4) определить преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

В результате изучения всех без исключения предметов будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее, 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.  

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.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательной деятельности в начальной школе.   

 

Класс Личностные УУД Регулятивные  

УУД    

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

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  

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.  

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.  

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.   
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 общечеловеческих 
норм.  

4. Использовать в 

 своей  

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник  и  

т.д.  

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.   
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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 
общечеловеческих 
норм.  

1.  

Самостоятельно 

организовывать свое 

 рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации  

учебной  и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью  

учителя и 

самостоятельно.  4. 

Определять план 

выполнения  

 заданий  на  

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное  

 задание   с  

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать 

в работе  

простейшие   

1.  

Ориентироваться в 

 учебнике:  

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  2. 

Отвечать на 

простые  

 и  

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать  

и группировать 

предметы,  

 объекты   по  

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;   

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).  
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  инструменты  и 

более  сложные 

приборы  

(циркуль).   

6.  

Корректировать 

выполнение  

задания  в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по  

следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности  при 
выполнении.   

составлять простой 

план . 

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  

 найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.   

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать  

самостоятельные   
простые выводы  
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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  

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.   

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;  

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  
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 продолжать свою 

учебу.  

 4.  Оценка  

жизненных  

ситуаций  
 и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
 и этических 
ценностей.  

4. Определять 

план выполнения  

 заданий  на  

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного  

 задания   на  

основе  

сравнения  с 

предыдущими 

заданиями,  или 

на  основе 

различных образцов.  

6.  

Корректировать 

выполнение  

задания  в 

соответствии  с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом  

действий  на 

определенном этапе.  

7. Использовать 

в работе  

литературу, 

инструменты, 

приборы.   

8. Оценка 
своего  

 задания  по   

параметрам, заранее 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст,  таблица, 

схема, экспонат, 

модель,   

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5.  

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.   

решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать 

точку зрения другого   

8. Участвовать 

 в работе 

 группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.   
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представленным.  
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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» и 

т.д.  

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение  

личностного смысла 

 учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка  

жизненных  

ситуаций  
 и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 

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 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.   

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  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать  

информацию, 
полученную  из  
различных 
источников 

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 точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.    

6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
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 и этических 
ценностей, 
ценностей  

(словари,  взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.  



 

 

 

 

 

317 

 
 

 

 

 

 гражданина России.   энциклопедии, 

справочники, 

электронные  

диски,  сеть 

Интернет).   

4.  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.   

5.  

Самостоятельно 

делать  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе  схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать  

содержание  в 

сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде  

7. Понимать 

точку зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

 другом.  

Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений.  

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  
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Личностные универсальные учебные действия  

 

Классы  Оценивать 
ситуации поступки 
(ценностные 
установки,  

и  Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей  

(личностная 

саморефлексия,  

способность  к 

саморазвитию  

Самоопределяться в 
жизненных ценностях (на 
словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая 
за свои поступки (личностная 
позиция,  

 

 нравственная 
ориентация)  

мотивация к познанию, 
учёбе)  

Российская и гражданская  
идентичность)  
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1–2 классы – 
необходимый 
уровень  

Оценивать простые 

ситуации и  

однозначные  

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:   

 

–общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п.  

(ценностей);   

 

– важности 

исполнения роли  

«хорошего  

ученика»;   

 

–важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью всех  

живых существ;  

 

– важности  

различения  

 «красивого»  и  

«некрасивого».   

 

Постепенно  

понимать, что жизнь 

не похожа на  

 «сказки»  и  

невозможно 

разделить людей на  

 «хороших»  и  

Осмысление  

Объяснять,  почему 

конкретные однозначные 

поступки можно 

 оценить  как 

«хорошие»  или  

«плохие»  

(«неправильные»,  

«опасные»,  

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил.  

 

Самосознание  

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные  

качества),   

 

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),   

 

– что у меня 

получается хорошо, а  

что нет (результаты)   

 

Самоопределение  

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества).   

В том числе: объяснять, что 

связывает меня:   

 с  моими 

 близкими, друзьями,  

одноклассниками;   

 с земляками, народом;  

 с Родиной;   

 со всеми людьми;  

 с природой;   

испытывать  чувство 

гордости  за  «своих» 

 - близких и друзей.  

Поступки  

Выбирать  поступок  в 

однозначно  оцениваемых 

ситуациях на основе:   

– известных и простых 

общепринятых правил  

«доброго», «безопасного»,  

«красивого»,  

«правильного» поведения;  

– сопереживания в 

радостях и  в  бедах 

 за  своих»: 

близких,  друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.   

Признавать  свои  плохие 



 

 

 

 

 

320 

 
 

 

 

 

«плохих»  поступки  
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3–4 классы  –  Оценивать простые 
ситуации  

Осмысление  Самоопределение  
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необходимы

й 

уровень  

(для 1–2 

классов – 

это  

повышен 
ный уровень) 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:   

–  

общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии) 

– российских  

граждански 

ценностей  

(важных для всех 

граждан России); – 

важности учёбы и 

познания нового;  

– важности  

бережного  

отношения  к 

здоровью человека и 

к природе);  

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного».  

 

Отделять  оценку 

поступка  от 

оценки  самого 

человека (плохими и 

 хорошими 

бывают поступки, а 

не люди).  

 

Отмечать  

поступки  и 

Объяснять,  почему 

конкретные однозначные 

поступки можно 

 оценить  как 

«хорошие»  или  

«плохие»  

«неправильные»,  

«опасные»,  

 «некрасивые»),  с  

позиции 

общечеловеческих 

гражданских ценностей.  

Самосознание  

Объяснять самому себе:  –

что во мне хорошо, а что 

 плохо  (личные 

качества,  черты 

характера),  

 –что  я  хочу  (цели,  

мотивы),  

 –что  я  могу  

(результаты)   

 

 

Осознавать  себя 

гражданином России, в том 

числе:  

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и  

всей России,   

испытывать  чувство 

гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых 

поступках.   

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе   

Уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,   

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей).  

Поступки  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных 

для:   

– всех людей,   

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным  
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ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить  как 

хорошие  или 

плохие  

 

интересам;   

– уважения  разными 

людьми  друг  друга, 

 их доброго соседства.  

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них  

(принимать наказание)   
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Повышен ный 

уровень 3–4  

класса  

(для 5–6 

классов –  

это 

необходимый 

уровень)   

 

Оценивать, в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или  

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:   

–  

общечеловеческих  

ценностей  и 

российских 

ценностей  

 –  важности  

образования, 

здорового  образа 

жизни,  красоты 

природы  и 

творчества.   

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением,  

положением  в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков  со  

своими заявленными 

позициями, 

взглядами,  

мнениями   

 

Осмысление Объяснять  

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе  

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей.  

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой),  как  

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

Самосознание  

Объяснять самому себе:  

–свои некоторые черты 

характера;  

–свои  отдельные 

ближайшие  цели 

саморазвития;  

–свои наиболее заметные 
достижения.  

Самоопределение  

Осознавать  себя 

гражданином  России 

 и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:   

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и  

уважения;  

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.   

 Вырабатывать  в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения,  

способствующие 

ненасильственному  и 

равноправному преодолению 

конфликта.  

Поступки  

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:   

– культуры,  народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь  свою 

причастность   

– базовых 

 российских 
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гражданских ценностей,   

– общечеловеческих,  

гуманистических ценностей, 
в т.ч. ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 
мировоззрений   
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   Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание)   

 

Личностные универсальные учебные действия  

Для  формирования  личностных универсальных  учебных  

 действий можно предложить следующие виды заданий:  

• участие в проектах;  

• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; •самооценка события, 

происшествия;  

• дневники достижений и др.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
 

Классы  Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы  

(задачи)  

Осуществлять  

действия  по 

реализации  

плана  

 

Соотносить  результат  своей 
деятельности с целью и оценивать его  
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1 класс –   

необходимы
й уровень  

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.   

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение  

(версию)  

Учиться  

работать  по 

предложенному  

плану  

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке.   

Учиться  отличать  верно 

выполненное задание от неверного  

2 класс –  

необходимый 

уровень   

(для 1 класса 
– повышен 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
Учиться 
обнаруживать и 
формулировать  

Работая  по 

предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие  

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем  

 

 

ный уровень)  учебную проблему 

совместно  с 

учителем. Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность  на 

уроке.   

Высказывать свою 
версию, 
 пытаться 
предлагать  способ 
её проверки  

 приборы  и 

инструменты)  
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3–4  

классы -  

необходимыйуровень

(для  2 класса – это  

повышен ный 
уровень)   

Определять  цель 

учебной 

деятельности 

 с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать 

 и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно  с 

учителем.  

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и  

поискового 

характера  

 совместно  с 

учителем  

Работая плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

помощью  

учителя  

по  

при  

с  

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из критериев. 

Понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации 

 успешности 
имеющихся  

Повышен ный 
уровень  3-4 класса 
(для 5–6 класса – 

Учиться 
обнаруживать 
 и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно  с 
учителем, выбирать  

 Работая  по 

составленному 

плану, 

использовать  

 наряду  с 

основными  и  
дополнительные  

В  диалоге  с 

 учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки.  

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его  

результатам  
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это необходимый 

уровень)   

тему проекта с 

помощью учителя.  

Составлять  план 
выполнения проекта 
совместно с учителем  

средства 
(справочная 
литература, 
сложные приборы, 
средства ИКТ)  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий:  

• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант  

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки»;  

• контрольный опрос на определенную проблему и др.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
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Классы  Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний  и  

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания.  

Добывать новые 

знания  

(информацию) из 
различных 
источников  и 
разными способами  

Перерабатывать  

информацию   для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта  

 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую  и 
выбирать наиболее удобную для 
себя  форму  
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1 класс –   
необхо- димый 
уровень  

Отличать  новое 

от   уже 

известного  с 

помощью учителя.  

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте,  в 

оглавлении,  в 

словаре).  

Находить ответы на 

вопросы,  

используя учебник, 

 свой 

жизненный опыт и 

 информацию, 

полученную  на  

уроке  

 Делать  выводы  в 

результате  совместной  

работы всего класса.  

Сравнивать  и 

группировать предметы. 

Находить  

закономерности  в 

расположении фигур по 

значению  одного 

признака. Называть 

последовательность  

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

 знакомой  

последовательности  

Подробно 
тему  

небольшие тексты, называть их пересказывать  
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2 класс –  

необходимый  

уровень   

 

 (для  1  

класса –   

это 
 повышенн
ый уровень)  

Понимать,  что 

нужна  

дополнительная 

информация  

 (знания)  для  

решения учебной  

задачи в один шаг.  

 Понимать,  в  

каких источниках  

можно 

 найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи.  

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем   

 словарях  и  

энциклопедиях  

Сравнивать  и 

группировать предметы 

по  нескольким 

основаниям. Находить  

закономерности  в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков.  

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках.  

Отличать высказывания 
от других предложений, 
приводить  примеры 
высказываний, 
определять истинные и 
ложные высказывания. 
Наблюдать  и 
 делать 
самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста- 

повествования  
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3-4 классы– 

необходимый 

уровень   

(для 2 класса 

– это  

повышен 

-ный уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация  

нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема,  

 иллюстрация  и  

др.)  

Сравнивать  и  

группировать факты и 

явления.   

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей.  

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения  знаний.  

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности.  

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

 графической  или  

знаково-символической 
форме  

Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ  
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Повыше нный 

уровень  Для 

3–4 класса, 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)   

 

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация  

 нужна  для  

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов.  

Самостоятельно   

отбирать для 
решения  
предметных 
учебных задач 
необходимые  

Анализировать, 

сравнивать,  

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений.  

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то  

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать  

модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих  

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.   

Составлять  сложный 

 план текста.  

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или  

развёрнутом виде  

 словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные  

диски,  сеть 

Интернет)  

данную 

 предметную 

область. Использовать 

полученную  

информацию  в 

проектной  

деятельности  под 
руководством  
учителяконсультанта 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
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Для  формирования  познавательных  универсальных  учебных  

 действий целесообразны следующие виды заданий:  

• «найди отличия» (можно задать их количество);  

• «на что похоже?»;  

• поиск лишнего;  

• «лабиринты»;  

• упорядочивание;  

• «цепочки»;  

• хитроумные решения;  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами; •составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Классы  Доносить свою позицию до 

других, владея  

приёмами  

монологической  и 

диалогической речи  

Понимать другие 

позиции (взгляды,  

интересы)  

Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща  

 

1-2 классы– 
необходимый 
уровень  

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

Учить  наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на  

уроке и в жизни  

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно  

читать  и 

пересказывать текст.  

Вступать в беседу на 
уроке и в жизни  

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им.  

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя,  

критика)  
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3-4  

классы –  

необходимый 

уровень  (для 

1-2 класса – 

это  

повышен ный 
уровень)   

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя  

аргументы  

 

Слушать 

 других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Читать вслух 

и про себя 

 тексты 

учебников и при 

этом:  

– вести «диалог 

с автором» 

(прогнозировать 

будущее 

 чтение; 

ставить вопросы к 

тексту  и  искать 

ответы; 

 проверять  

себя);  

– отделять 

новое от известного;  

– выделять 
главное;  

– составлять 
план  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться  

договариваться   



 

 

 

 

 

338 

 
 

 

 

 

Повыше 

нныйуровень  

3-4 класса 

(для 5-6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)   

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.   

Учиться критично 
относиться к своему 
мнению  

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора).  

Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения 
на  различных  

Уметь  взглянуть  на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций.  

Организовывать 
 учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять  роли, 
договариваться  друг 
 с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать 
последствия коллективных 
решений  

  текстах, а также 
приемы слушания  

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

 

Примеры типовых задач по формированию личностных 

УУД Задание 1. Упражнение «Цветы радости» Учебная 

дисциплина: окружающий мир.  

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, 

после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». 

Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание 
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уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать 

другого человека и т. д.).  

Задание 2.  

Учебная дисциплина: литературное чтение.  

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Ласточка примчалась …», 

«Весна».  

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись).  

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня 

жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март».  

Какое настроение передает музыкальное произведение?  

Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»?  

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. 

Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь 

удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого смешивается со свежестью 

холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый…  

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха 

и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в 

этот мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся 

природа ждет настоящей весны.  

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД  

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести  

детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать 

границы. Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно 

через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию 

для определения учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены 

следующие задания.  

Задание 1. «Пропущенные слова»  

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия.  

Возраст обучающихся: 8–10 лет.  

Учебные дисциплины: русский язык.  

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю 

учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы 

совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, 
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выписываю на доске варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и 

неверные). После прочтения детьми написанного, задаю вопросы:  

«Задание было одно? («Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как 

думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – 

не всё знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель 

нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). 

Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»). Так 

через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся 

сформулировали тему и цель урока.  

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ»  

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия.  

Возраст обучающихся: 8–10 лет. Учебные дисциплины: математика.  

Форма выполнения задания: фронтальная работа. Материалы: карточки с вопросами и 

карточки с ответами.  

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у 

учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого 

правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух 

обучающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за 

правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя.  

Примеры типовых задач по формированию познавательных 

УУД  Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» Учебная 

дисциплина: русский язык.  

Тема урока: «Имя существительное».  

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет».  

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем 

постепенно можно переходить к абстрактным понятиям.  

Задание 2.  

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс [3].  

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука».  

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев.  

Прочтите фамилии авторов.  
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Прочтите название стихотворения.  

Рассмотрите иллюстрации.  

Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение?  

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова.  

Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них общего?  

Чем эти два стихотворения отличаются?  

Задание 3. Игра «Назовите буквы»  

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв.  

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами.  

Какие буквы вы видите? Назовите!  

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас.  

А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице?  

Нарисуйте и вы сказочные буквы.  

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок»  

Учебная дисциплина: литературное чтение [3].  

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание.  

Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено 

определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк 

…, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: 

назовите как можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. 

Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и 

взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, понимать друг 

друга, договариваться, сотрудничать.  

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно 

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или 

советуясь, правильное решение.  

Задание 2. Упражнение «Маршрут» Учебная дисциплина: «Окружающий мир».  

Тема урока: «Карта. Условные обозначения».  

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по 

маршруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые 
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вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения 

задания дети меняются ролями.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание.  

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными 

участниками образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно 

добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения 

учитель может им помочь, направить их действия. Главным на уроке становится 

сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, повышается 

работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом направлении нужно с первого 

школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в средних и старших 

классах.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ - 

компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
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предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках программы 

по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

−критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

−уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

−основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

оценка  условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

−использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: −поиск информации;  

−фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

−структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

−создание простых сообщений;  

−построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

−обмен сообщениями;  

−выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

−фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

−общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся идет в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ входит в содержание учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности школьников.  



 

 

 

 

 

344 

 
 

 

 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и алгоритмов.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных в виде графиков и 

диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объема.  
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности.  

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

−естественная мотивация, цель обучения;  

−встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

−повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов.  

«Математика». Применение математических знаний и представлений для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Знакомство с компьютером. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами, 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

При соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности 

педагогами обеспечивается формирование УУД:  

1. Соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода;  

2. Осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностныхформ 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой, парной 

работы, общеклассной дискуссии;   

3. Использование педагогического приёма «организованный диалог»;  

4. Использование типовых задач и рекомендаций по формированию УУД;  

5. Эффективное использование средств ИКТ;  

6. Организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности.  

Внедрение педагогических технологий в образовательный процесс начальной школы 

ориентирует педагогов и учащихся на духовно-нравственное развитие и воспитание 

(личностные результаты); усвоение содержания учебных предметов (предметные 

результаты); формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты).  

В результате достигается устойчивое позитивное усвоение детьми предметных умений, 

формирование социально ценных форм и привычек поведения.  

Технологии формирования УУД, используемые в МАОУ СШ №143. 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: 

Технология педагогики сотрудничества 

 Партнерство и сотрудничество в отношениях педагога и ребенка. Учитель и ребята 

совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества.  

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

-  Игровые технологии 
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Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и 

методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, 

помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей.        

Включение в урок игровых технологий делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создает у детей рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала. В играх формируются нравственные качества ребенка. В 

ходе игры дети учатся оказывать помощь одноклассникам, считаться с мнением и 

интересами других, сдерживать свои желания. У детей развивается чувство 

ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер.  

Игра усиливает интерес к предмету, познанию окружающего мира.  

 Большими обучающими возможностями обладает ролевая игра, которая:  

• предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему;  

• способствует расширению ассоциативной базы; •способствует формированию учебного 

сотрудничества;  

• имеет образовательное значение.  

- Технология проектно-исследовательского обучения 

Применяется с целью развития у ребят самостоятельности, развитию умений 

находить знания в различных источниках. Учащиеся учатся пользоваться приобретенными 

знаниями, происходит развитие исследовательских умений и системного мышления. 

Проектная деятельность формирует накопление смыслов, оценок, отношений, позитивных 

поведенческих стереотипов.  

- Проблемно-диалогическая технология 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.   

Технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения, повышает 

познавательный интерес, формирует самостоятельность и убеждения. Прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 
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умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

-Технология уровневой дифференциации обучения. 

Технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, 

саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить цели.  

-Групповые технологии. 

Основаны на работе детей по группам. Учащиеся совместно планируют 

деятельность, распределяют роли, функции каждого члена группы, формы деятельности, 

корректируют ошибки.  

Очень важно, чтобы на уроках каждый ребёнок имел возможность высказать свое мнение, 

зная, что это мнение примут.  

Организация групповой работы в начальной школе начинается с первого школьного дня. 

В процессе ведения выделяются следующие элементы:  

- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);  

- раздача дидактического материала;  

- планирование работы в группе;  

- индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов;  

- обсуждение общего задания группы;  

- сообщения о результатах работы группы;  

- общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи.  

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами 

учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная – выполнение различных 

заданий разными группами. При такой форме работы учащихся на уроке в значительной 

степени возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как 

со стороны учителя, так и своих товарищей.  

- Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий развития 

универсальных учебных действий.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
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способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) – важные элементы 

формирования универсальных учебных действий.  

Широкое применение ИКТ необходимо как при оценке сформированности 

универсальных учебных действий, так и во время учебных и внеучебных занятий для 

решения различных задач.  

4. Здоровьсберегающие технологии 

Применяются с целью сохранения здоровья школьникам за период обучения в 

школе, формированию у ребят необходимых знаний, умений и навыков здорового образа 

жизни (строгое соблюдение режима школьных занятий, построение урока с учетом 

работоспособности детей, использование средств наглядности, обязательное выполнение 

гигиенических требований, благоприятный эмоциональный настрой).   

5.Технология оценки образовательных достижений. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки, мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье.  

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

6.Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников.   

Технология  продуктивного чтения вместо быстрого чтения вслух учит вычитывать 

смыслы и глубоко понимать текст.   При ее использовании  на первом этапе урока (до 

чтения) ученики учатся сами прогнозировать содержание по названию произведения, 

иллюстрации, фамилии автора. На втором этапе (во время чтения) ученики учатся вести 

диалог с автором: задавать вопросы – прогнозировать ответы – проверять по тексту. На 

третьем этапе (после чтения) учатся не только вести беседу, дискуссию и уточнять 
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позицию автора, но и выявлять и формулировать основную идею текста или совокупность 

его главных смыслов.  

Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут 

быть эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся 

универсальных учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием 

опыта их практического применения у учителя, уровнем подготовленности класса, 

особенностями материально-технической базы и т.д.  

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования актуальным становится обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования. ДОУ обеспечивает базисное развитие 

способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его 

дальнейшему личностному становлению.  

Преемственность на дошкольном уровне обеспечивает готовность ребенка к 

взаимодействию с окружающим миром, его познавательное и личностное развитие на 

основе игры - ведущей деятельности образования дошкольного периода. Начальный 

уровень - опора на имеющийся уровень достижений дошкольного детства; 

индивидуальная работа в случаях интенсивного развития, специальная помощь по 

корректировке несформированных в дошкольном детстве качеств, развитие ведущей 

учебной деятельности как фундаментального образования младшего школьного возраста и 

форм взаимодействия с окружающим миром.  

Преемственность ДОУ и начальной школы способствует развитию и коррекции 

познавательных и коммуникативных способностей, преодолению факторов дезадаптации, 

за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка. Сформированность УУД 

выступает необходимым условием обеспечения преемственности перехода ребенка от 

предшкольного к начальному образованию и успешности обучения ребенка в начальной 

школе.  

Программа формирования УУД с учетом преемственности перехода от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию предполагает:  

• наличие учебно-познавательной мотивации,  

• умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее,  

• оперировать логическими приемами мышления,  

• владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.   

Для определения уровня готовности учащегося стартовая диагностика, которая 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
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соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается 

система работы по коррекции и развитию необходимых умений.  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с особенностями ребенка на определенный период 

выстроится система работы по преемственности и адаптации.  

 

Сформированность УУД у обучающихся при завершении начального общего 

образования 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.  

УУД    формируются только в процессе определенной учебной деятельности.  В 

МОУ СОШ с. Старый Олов созданы   условия для такой деятельности: применяются 

эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, создана 

эффективная информационно-образовательная среда.   

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся:   

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;   

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.   

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов).   

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:   

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);   

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);   

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);   
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• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  • обобщение учебных действий на основе выявления 

общих принципов.  

 

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 
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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;  

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.  

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  

При создании программы формирования УУД в МОУ СОШ с. Старый Олов учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.  

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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 



 

 

 

 

 

355 

 
 

 

 

 

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 с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих:  

−смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними;  

−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;  

−успешную продуктивно – творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа: описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

−результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, 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:  

−принимать и удерживать учебную задачу;  

−планировать её решение;  

−контролировать полученный результат деятельности;  

−контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

−предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; −корректировать при необходимости процесс деятельности.   

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной / 
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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:  

−знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

−волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.).  

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных учебно-методических комплектов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,  

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.   

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 
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тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- 

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А.  Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы, 

проекты о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о музее боевой славы 

и о помощи ветеранам, о возрасте российского флота, о современных достижениях России 

в области космонавтики, об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 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.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и ее столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских, российских музеях. О праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок «Россия — наша Родина», урок «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  
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Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 
само- 
определение  

нравственноэтическа
я ориентация  

смыслообразовани
е 

нравственноэтическа
я ориентация  

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий  

познавательн 

ые 

общеучебные 

моделировани
е (перевод 
устной речи в 
письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные  

устные  и 
письменные 
высказывания  

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач  

широкий спектр 
источников 
информации  

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого  

характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно- 

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия  

коммуникативны
е 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение:  

монологические высказывания разного типа  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.    

 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.  

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б.Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 
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образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

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 результатов. 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 о 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 
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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 в точках зрения.  

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием 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 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной 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;  
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−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 процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок.  

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах учебных 

предметов, курсов  

 

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 контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 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.  

В рабочих программах учебных предметов, курсов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 
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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 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с 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. 

 

 2.2. Федеральная рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка  

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций 

(далее - Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы 
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воспитания ООП НОО. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа воспитания: предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной  

деятельности в образовательной организации; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей  

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое 

просвещение, формирование российской культурной  

и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся.  

 

Целевой раздел.  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
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является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,  

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,  

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в  

соответствии с ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают:  

осознание российской гражданской идентичности; сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы;  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному  

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного  

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурноисторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 
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воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части:  

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры.  

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности.  

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков.  

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства.  

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности.  

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды.  
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8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о  

Родине - России, ее территории, расположении; сознающий принадлежность к своему 

народу и к общности граждан России,  

проявляющий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного  

края, своей Родины - России, Российского государства; понимающий значение 

гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; имеющий 

первоначальные представления о правах и ответственности человека в  

обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в  

доступной по возрасту социально значимой деятельности. Духовно-нравственное 

воспитание:  

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные  

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и  

достоинство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших;  
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве,  

творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной  

культуре; проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного  

поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия  

физкультурой и спортом; сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей  

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Трудовое воспитание:  

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам  

труда, ответственное потребление; проявляющий 

интерес к разным профессиям;  

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой  

деятельности.  

Экологическое воспитание: понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние  

людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий,  
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приносящих вред природе, особенно живым существам; выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания: выражающий  познавательные  интересы, 

 активность,  любознательность  и  

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; обладающий 
первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 
объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании;  

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта  

в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

 
При разработке рабочей программы воспитания обновлены содержательный и 

организационный разделы в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования.  

Рабочая программа воспитания включает:  

−анализ воспитательного процесса в МОУ СОШ с. Старый Олов;  

−цель и задачи воспитания обучающихся;  

−виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МОУ 

СОШ с. Старый Олов, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей;  

−систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МОУ СОШ с. Старый Оловсовместно с семьей и другими 

институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.   

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП НОО и размещена на  

Сайте школы. 
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3.Организационный раздел  

 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает:  

−учебный план;  

−календарный учебный график;  

−план внеурочной деятельности;  

−календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и МОУ СОШ с. 

Старый Олов или в которых принимает участие МОУ СОШ с. Старый Оловв учебном 

году или периоде обучения;  

−систему условий реализации программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

3.1.Учебный план начального общего образования  

 

Учебный план МОУ СОШ с. Старый Оловобеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286.Учебный план МОУ СОШ с. Старый Олов составлен в соответствии с требованиями 

Федерального учебного плана, который фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.   

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.   

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части 

– физическая культура (добавлен 1 час).  

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам.  

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности МОУ СОШ с. Старый Олов. 
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Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет МОУ СОШ с. Старый Олов.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.  

В МОУ СОШ с. Старый Олов выбран федеральный учебный план для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке по 5-дневной 

учебной неделе.  

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным нормативным актом МАОУ СШ № 143 «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Недельный учебный план (приложение 2) 

 
 

* - за промежуточную аттестацию принимается качественная оценка: освоил(а) / не 

освоил(а).  

Учебный план МОУ СОШ с. Старый Оловпредусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1 - 4-х классов (135 учебных недель). Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1 классе 

- 33 недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года (в феврале) 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - октябрь), 40 минут (январь - 

май); в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 

минут; в 2 - 4 классах - 40 минут.  

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 

3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всем 
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предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации.  

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным 

программам регламентируется индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный 

учебный план для обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается 

приказом директора МОУ СОШ с. Старый Олов.  

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график разрабатывается МОУ СОШ с. Старый Оловв 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, Федеральным календарным учебным графиком.  

Организация образовательной деятельности в МОУ СОШ с. Старый Оловосуществляется 

по учебным четвертям по 5-дневной учебной неделе.  

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):  

−даты начала и окончания учебного года;  

−продолжительность учебного года;  

−сроки и продолжительность каникул;  

−сроки проведения промежуточной аттестации.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет:   
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I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);   

II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);   

III четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 2 - 4 

классов);   

IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов).  

Продолжительность каникул составляет: по окончании I четверти (осенние 

каникулы) - 8 календарных дней (для 1 - 4 классов); по окончании II четверти 

(зимние каникулы) - 14 календарных дней (для 1 - 4 классов); дополнительные 

каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 8 календарных дней (для 1 - 4  

классов); по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 

недель.  

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса 

и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 

минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю -  

5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 

уроков  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не  
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менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.   

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

 

Календарный график на текущий учебный год. Приложение 3.  

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и размещается на  

Сайте школы. 

 

3.3.План внеурочной деятельности  

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  
Планвнеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 
содержания учебных курсов. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования; 
  - совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 
в разновозрастной школьной среде; 
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 
- формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-
ориентированные характеристики.  
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При выборе направлений и отборе содержанияобучения МАУ СОШ с. Старый Олов учитывает: 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 
особенности контингента, кадровый состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 
организация. 
Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 
и являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат 
формальному копированию.  
При отборе направлений внеурочной деятельности каждаяобразовательная организация 
ориентируется, прежде всего, на свои особенностифункционирования, психолого-
педагогические характеристики обучающихся, ихпотребности, интересы и уровни успешности 
обучения.  
К выбору направленийвнеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 
родители как законныеучастники образовательных отношений. 
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 
важном". 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 
Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 
     Направления и цели внеурочной деятельности. 
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 



 

 

 

 

 

377 

 
 

 

 

 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 
творчества. 
Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 
    Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 
компьютере. 
   Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 
эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к 
самообразованию. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 
(парной, групповой, коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 

 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

миниисследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочнаядеятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но ина территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочнойдеятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарьи другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
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части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилийвнеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использованииединых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Недельный план внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 

НОО (приложение 4) 

 
 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности  

 

 

Направления  Количество часов в год  
 

 

1 класс  

 

2 класс  

 

3 класс  

 

4 класс  

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 
направленности  

Зачёт   

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся  

Зачёт   

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся  

Зачёт   
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Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей обучающихся, 
на педагогическое сопровождение деятельности 
социально ориентированных ученических сообществ, 
детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной нарпавленности 

Зачёт   

 
 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы МОУ СОШ с. Старый Олов 
соответствует требованиям Федерального календарного плана 
воспитательной работы, который является единым для образовательных 
организаций.  

 Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Образовательные организации вправе наряду 

с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные 

мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и психо-

эмоциональных особенностей обучающихся.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  
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25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста.  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией; 27 

марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики. Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  
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9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 

мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 

июня: День памяти и скорби; 27 

июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино.  

 Календарный план воспитательной работы МОУ СОШ с. Старый Олов является 

приложением к ООП НОО и размещается на сайте школы. 

 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего 

образования  

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МОУ СОШ с. Старый Олов, направлена на:  

−достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной;  

−развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей МОУ СОШ с. Старый Олов, дополнительного 

образования и социальных партнёров;  

−формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 
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овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;  

 −формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей  

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

−индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

−участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

−включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

−формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивнооздоровительной и творческой деятельности;  

−формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

−использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

−обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

−эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их  

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

−эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. При 

реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 
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рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.  

МОУ СОШ с. Старый Олов обеспечены условия, необходимые для реализации 

программы начального общего образования: общесистемные, материально-технические, 

учебнометодические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые.  

Общесистемностьобеспечивает соответствие созданных условий реализации 

образовательной программы, требованиям ФГОС НОО, а также соответствие созданных 

условий планируемым образовательным результатам, содержанию образования, 

технологиям, формам и методам его реализации, соответствие всех групп условий между 

собой (материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, 

кадровых, финансовых), что позволяет обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов, изложенных в целевом разделе настоящей программы и 

обеспечить:  

‒ индивидуализацию процесса образования;   

‒ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

‒ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы);  

‒ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

‒ обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

‒ эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их  

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

‒ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации настоящей программы начального общего образования 

образовательная организация использует сетевые формы, привлекая ресурсы иных 
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организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности.  

При реализации настоящей программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде образовательной организации, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее ‒ сеть Интернет), а также 

доступ к электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации для реализации настоящей программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

 Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

−укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

−уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации;  

−непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования.  

МОУ СОШ с. Старый Олов укомплектована кадрами (в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием), имеющими необходимую квалификацию для 

достижения целей и задач образовательной деятельности по основной программе 

начального общего образования: педагогическими кадрами на 100%; руководящими и 

иными работниками – на 100%.  

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной программы 

начального общего образования и создании условий для её разработки и реализации, 

отвечает требованиям соответствующих профессиональных стандартов (ПС) или Единого 

квалификационного справочника (ЕКС).  
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Таблица 3.5.1-1. Количество работников, уровень квалификации которых подтвержден 

документами об образовании и соответствует требованиям ПС или ЕКС   

Должность  

Нормативный документ:  

Профессиональный стандарт (ПС) или 

Единый квалификационный справочник  

(ЕКС)  

Количество работников  

всего  

в т.ч. уровень  

квалификации 

которых  

подтвержден  

документами  

об образовании  

и соответствует  

требованиям ПС 
или ЕКС  

1  2  3  4  

Учитель   ПС «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, учитель)», Приказ Минтруда 
и соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. N 
544н  

38  38  

библиотекарь  ПС «Специалист в области воспитания»,  

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от  

10.01.2017 N 10н  

1  1  

Директор   ПС «Руководитель образовательной 
организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией)», 
Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 19 
апреля 2021 N2510н  

1  1  

Заместитель директора  ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования",  

Приказ Минздравсоцразвития России от  

26 августа 2010 г. № 761н  

1  1  
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Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную 

программу начального общего образования, разработаны с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, Единого квалификационного справочника.   

Таблица 3.5.1-2. Обобщенные трудовые функции, положенные в основу должностных 

обязанностей педагогических работников (по должностям)   

Должность  Должностные обязанности   

1  2    

Учитель   

 

Педагогическая деятельность по проектированию 
образовательного процесса;  

и  реализации  

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ  

Педагогорганизатор  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Социальный педагог  Социально-педагогическая  поддержка  обучающихся  в 
 процессе социализации 

библиотекарь  Библиотечно-педагогическая деятельность  

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной программы начального общего 

образования и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации на соответствие занимаемой должности и аттестации на 

квалификационные категории, которые проводятся не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном приказом  Минобрнауки 

России от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой образовательной 

организацией. Аттестация на квалификационные категории проводится Высшей 

аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой Министерством образования 

Забайкальского  края.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ СОШ 

с. Старый Олов, реализующей образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается повышением квалификации не реже 1 раза в 3 года в 

организациях дополнительного профессионального образования. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

 

В МОУ СОШ с. Старый Олов, созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие:  
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 
к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса при 
получении начального общего образования  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МОУ СОШ с. Старый 
Олов, являются: 

 • диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 
на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 
года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: • 
сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 • мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 • формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 • развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 • формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 • поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

 Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 
сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 
общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 
для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность Формирование фонда оплаты труда образовательной 
организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 
(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 
законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 10, ст. 2).).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

       Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования  

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.   

        Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационнокоммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

        Основными компонентами ИОС являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации;  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания).  

         Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

          Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования. Образовательная организация должна располагать 

службой технической поддержки ИКТ.  

        Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;  

- формирование функциональной грамотности;  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  
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- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисковоисследовательскую 

деятельность;  

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

        При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

      Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Создание  в образовательной организации информационно-образовательной среды может быть 

осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ п/п Компоненты ИОС  Наличие компонентов 
ИОС 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

1 Учебники по всем учебным 
предметам на языках обучения, 
определѐнных учредителем 
образовательной организации  

В наличие Ежегодно 
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2 Учебно-наглядные пособия  В наличие Ежегодно 

3 Технические средства, 
обеспечивающие функционирование 
ИОС  

В наличие  Постоянно 

4 Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование 
ИОС  

В наличие Постоянно 

5 Служба технической поддержки  В наличие По мере 
необходимости 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации;  

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.5.5.Материально-технические условия реализации ООП  

 

Общеобразовательная организация располагает на праве оперативного управления 

нежилым помещением по адресус. Старый Олов, ул. Юбилейная, 15, и, на праве постоянного 

бессрочного пользования земельным участком по адресу с. Старый Олов, ул. Юбилейная, 15 

Нежилое помещение эксплуатируется общеобразовательной организацией в соответствии 

с проектной документацией, по которой оно было построено. Обеспечение доступности 

образовательных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается на основе паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

Общеобразовательная организация обеспечена заключением о соответствии объектов 

защиты требованиям пожарной безопасности, паспортом безопасности, положительным 

санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества  

пройдённой специальной оценкой условий труда  

проведена оценка профессиональных рисков  

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и 

здоровья  

обучающихся  

 

№  Мероприятия  Периодичность   Ответственные  
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1  Выполнение санитарных норм в 

помещениях школы,  

санузлах, пищевых зонах  
 

постоянно   
 

Заведующий  
хозяйством; 
ответственный за  

питание  

2  Соблюдение воздушно-теплового режима  ежедневно   Учителя; заведующий 
хозяйством  

3  Обеспечение питьевого режима   
 

ежедневно   
 

Заведующий  
хозяйством   

4  Соблюдение правил подбора мебели  

в соответствии возрасту и росту 
обучающихся  

в течение года   
 

Заведующий  
хозяйством   

5  Проведение физкультминуток, 
организация динамических перемен  

ежедневно   
 

Учителя, классные 
руководители  

6  Соблюдение ТБ в учебных кабинетах, 
спортивных залах  

в течение года   Учителя   

7  Проведение инструктажей по ТБ с  

обучающимися  по  урочной  и 

внеурочной деятельности  

в течение года   
 

Учителя, классные 
руководители  

8  Проведение инструктажей по ТБ с 

работниками школы  

 

в течение года   
 

директор 

9  Безопасное содержание помещений и 
школьной территории; соблюдение 
пропускного режима и  

антитеррористической защищённости  
 

ежедневно  
 

директор 

10  Дежурство администрации и  

учителей; обучающихся по школе  
 

в течение года   Дежурные 
администраторы, 
дежурные учителя  

11  Озеленение классных комнат,  

пришкольного участка  
 

в течение года   
 

Заведующий  
хозяйством; учителя  

 
С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи и 

оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. ОУ 

оснащено в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В течение учебного 
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времени в школе существует пропускной режим в целях организации безопасности 

образовательного процесса.  

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса размещается на главной странице в соответствующем подразделе официального сайта 

общеобразовательной организации  

 

Оценка материально-технических условий МОУ СОШ с. Старый Олов на уровне 

начального общего образования:   

Компоненты 
оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ имеется  в 
наличии  

1. Кабинет 
начальных классов  

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты: «Положение об учебных кабинетах». 

Имеется в наличии  

1.1. Учебное оборудование  Мебель и 
приспособления:  

Парта школьная, регулируемая по высоте  Имеется в наличии  

Стул ученический, регулируемый по 
высоте (повторный)  

Имеется в наличии  

Стол учителя с ящиками для хранения или 
тумбой 

Имеется в наличии  

Кресло учителя Имеется в наличии  

Доска пробковая/Доска магнитномаркерная Имеется в наличии  

1.2. Технические средства  

Дополнительное вариативное оборудование.   

Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс мобильный или стационарный 
(программное обеспечение, проектор, 
крепление в комплекте)  

Имеется в наличии  
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Компьютер  

 

Имеется в наличии  

 

 программное обеспечение, 
образовательный контент и система 
защиты от вредоносной информации,  

 

1.3. Учебно-методические материалы:  

Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия (Словари, справочники, 
энциклопедия (по предметной области)  

Имеется в наличии  

Комплект демонстрационных учебных 
таблиц (по предметной области) 

Имеется в наличии  

1.3.1.Учебно-методический комплекты  

1.3.2.Учебно-наглядные пособия: предметная область Филология, 
Математика и информатика, Основы религиозных культур и светской 
этики, Естествознание и Обществознание (Окружающий мир), 
Искусство, Технология. 

1.3.2.1. Предметная область Филология.  

Предметы "Русский язык". Основное оборудование:  

Демонстрационные пособия по русскому и 
литературному чтению для начальных 
классов  

Имеется в наличии  

Сюжетные (предметные) картинки по 
русскому и литературному чтению для 
начальных классов  

Имеется в наличии  

Раздаточные карточки с буквами  

русского/родного алфавита  

 

Необходимо  
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Словари, справочники и энциклопедии по 
русскомуязыку и литературному чтению 
для начальных классов  

Имеется в наличии  

 

 Предметы "Литературное чтение".  

Основное оборудование:  

Комплект портретов для оформления 
кабинета начальных классов 

Необходимо   

Репродукции картин и художественных 
фотографий 

Необходимо   

Комплект орфографических алгоритмов, 
мнемонических стихов и цифровых 
словарей для проведения обучения 

Необходимо   

1.3.2.2. Предметная область 
МатематиПредмет математика. 

ка  ка. 

Демонстрационное  оборудование 
оборудование: 

и  приборы Основное 

Комплект чертежного оборудования и 
приспособлений  

Имеется в наличии  

Модели   

Основное оборудование:  

 

модель-аппликация демонстрационная  

(касса) цифр  

Необходимо  

модель-аппликация демонстрационная по 
множествам  

Необходимо  

Геометрические тела демонстрационные  Имеется в наличии  

Модели раздаточные по математике для 
начальных классов  

-  

 

 Демонстрационные пособия по математике для начальных классов. 
Основное оборудование:  
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Раздаточные карточки с цифрами и 
математическими знаками  

Необходимо  

Справочники по математике для начальных 
классов  

Необходимо  

1.3.2.3. Предметная область Основы религиозных культур и светской 
этики. Предмет "Основы религиозных культур и светской этики"  

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия: Репродукции   

Комплект демонстрационных пособий  

Комплект раздаточных пособий  

Справочники и энциклопедии  

Необходимо  

1.3.2.4. Предметная область Естествознание и Обществознание 

(Окружающий мир). 

Предмет "Окружающий мир". Основное оборудование:  

Комплект демонстрационного 
оборудования по окружающему миру для 
начальных классов  

Необходимо  

Цифровая лаборатория для начальных 
классов по естествознанию (комплект 
учителя)  

Необходимо  

Цифровая лаборатория для начальных 
классов по естествознанию (комплект 
обучающегося)  

Необходимо  

Натуральные объекты Основное оборудование:  

Коллекции и гербарии  Имеется в наличии  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 
Основноеоборудование: 

Оборудование и наборы для экспериментов 
по Естествознанию в начальных классах  

Имеется в наличии  
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Модели. Основное оборудование:  

Модели объемные демонстрационные для 
начальных классов  

Имеется в наличии  

Модели-аппликации для начальных классов Имеется в наличии  

 

 Игры. Основное оборудование: 

Игровые наборы, рекомендованные для 
детей младшего школьного возраста по 
знакомству с окружающим миром  

Необходимо  

Демонстрационные  учебно-наглядные  пособия
 Основноеоборудование: 

карты по Естествознанию и  

Окружающему миру для начальных 
классов  

Необходимо  

1.3.2.5. Предметная область Искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента). 
Основноеоборудование: 

комплект оборудования и 
инструментов для отработки 
практических умений и навыков по 
изобразительному искусству для 
начальных классов  

Имеется в наличии  

Модели. Основное оборудование: 

модели по изобразительному искусству  Необходимо  

муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, 
животные)  

Имеется в наличии  

Комплект моделей для натюрморта; 
изделия русских народных промыслов и 
декоративно-прикладного искусства  

Необходимо  
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1.3.2.6. Предметная область Технология.  

Предмет "Технология"  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, инструменты для технологии). Основноеоборудование: 

комплект раздаточный 
учебнолабораторного и практического 
оборудования по технологии для 
начальных классов  

Необходимо  

Натуральные объекты. Основное оборудование: 

Коллекции по предметной области 
технология для начальных классов  

Имеется в наличии  

Коллекция промышленных образцов 
тканей, ниток и фурнитуры  

Имеется в наличии  

Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия; справочники.  

Необходимо  

2. Кабинет музыки  1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты  

Имеется в наличии   

 

 1.1. Учебное оборудование  

- Специализированная мебель и системы хранения. 
Основноеоборудование: 

Стул ученический с пюпитром и полкой 
для учебных принадлежностей  

Необходимо  

Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные инструменты)  

Основное оборудование: 

Музыкальный центр  

Набор шумовых инструментов  Необходимо 

Детский барабан  Необходимо  

Треугольник  Необходимо 

Набор колокольчиков  Необходимо  
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Бубен  Необходимо 

Свистулька  Необходимо  

Жалейка  Необходимо  

Рожок  Необходимо  

1.2. Технические средства  

Дополнительное вариативное оборудование:  

Планшетный компьютер (лицензионное 
программное обеспечение, 
образовательный контент, система защиты 
от вредоносной информации)  

Необходимо  

Интерактивный конструктор для решения 
экспериментальных задач с набором звуков 
и инструментов для  

Необходимо  

 
 
 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

−начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО;  

−организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;  

−размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин;  

−соблюдения социально-бытовых условий для педагогических работников (АРМ, место 

для отдыха и самоподготовки).  

 
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

−доска классная;  

−стол учителя;  

−стул учителя;   

−стол ученический (регулируемый по высоте);  
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−стул ученический (регулируемый по высоте);  

−шкаф для хранения учебных пособий; 

−В основной комплект технических средств входят:   

−компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

−интерактивная доска; − 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

−автоматизированное рабочее место учителя;   

−рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

−пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация  зональной  структуры  отвечает  педагогическим  и 

 эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, формируются в соответствии со 

спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой.  

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на 

результатах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования и установления степени соответствия условий и 

ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательной деятельности.  

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые изменения 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реализации 

требований ФГОС НОО будет следующий цикл работ:  

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

‒ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  
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‒ оформление задач и показателей мониторинга их решения;  

‒ приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  
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