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Раздел I . Общие положения 

 
 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ ОЦ с. 

Красносельское  (далее – ФОП НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.01.2024 г. № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования»  

 

Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

1. Школа, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе начального общего 

образования, разработала основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и федеральной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования (далее - ФГОС НОО). 

2. При разработке ООП НОО школа предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир" . 

3. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

4. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

5. Целевой раздел ООП НОО включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

6. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; общую характеристику ООП 

НОО. 

7. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

8. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 
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планируемых результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 

9. 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. 

10. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

11. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

14. 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; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 
Раздел II. Целевой 

 
2.1. Пояснительная записка. 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

2.2. Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 



5 

 

 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей  

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

2.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

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 ФОП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с 

ОВЗ); обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

 
2.4. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная  

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
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динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между 

их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственноценностного отношения к действительности; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный №62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.364820 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. №28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный №61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарноэпидемиологические требования). 
 

2.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

3. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

3.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

3.2. Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

3.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

 
4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

4.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

4.2. 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 соответствующего локального акта. 

4.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

4.4. 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 работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

4.5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

4.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

4.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

4.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
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4.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

4.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебнопознавательных 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. 

4.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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. 

4.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет 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 учебного 

материала. 

4.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

4.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

4.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

4.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП 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. 
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4.17. 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, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

4.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

4.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

4.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

4.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

4.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

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. 

4.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

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; 
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4.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

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 информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

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

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

4.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

4.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

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; 

4.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

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. 

4.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

4.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
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педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

4.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

4.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

4.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

4.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО 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. 

4.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

4.34.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

4.34.2. Обобщенный 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, учебноисследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

4.34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

4.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и  

итогового контроля. 

4.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 
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учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график 

контрольных мероприятий. 

4.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

4.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

4.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

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

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

4.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

4.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (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. 

4.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

4.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

4.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

4.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

4.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

4.41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

4.42. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

4.43. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

 

Раздел III. Содержательный 
 

5. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

5.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 
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область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,  

планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

5.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

5.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

5.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

5.5. Пояснительная записка. 

5.5.1. Программа по русскому языку 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. 

5.5.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

5.5.3. 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 на 

уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

5.5.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

5.5.5. 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. 

5.5.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых   

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

5.5.7. 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 

духовнонравственных 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: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; 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. 

5.5.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку 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. 

5.5.9. 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". 

5.5.10. Программа по русскому языку 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 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; разработать 

календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

5.5.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

5.5.12. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

года русского языка. 
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5.5.13. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учете психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

5.5.14. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

5.5.15. Содержание программы по русскому языку 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 русского языка на уровне основного общего образования 

и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, 

формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 

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

 

5.6. Содержание обучения в 1 классе. 
5.6.1. Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное 

чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения 

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. 

5.6.1.1. 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. 

5.6.1.2. 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, 

5.6.1.3. 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 твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

5.6.1.4. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твердости - 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. 

5.6.1.5. Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
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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 и при 

списывании. 

5.6.1.6. 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. Приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

5.6.1.7. 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 (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

5.6.2. Систематический курс. 

5.6.2.1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

5.6.2.2. Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые 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). 

5.6.2.3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 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. 

5.6.2.4. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

5.6.2.5. Лексика. 

          Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).                                                                                                      

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
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5.6.2.6. 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. 

5.6.2.7. 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 учета 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. 

5.6.2.8. 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. 

5.6.3. Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

5.6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твердых 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; твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

5.6.3.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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. 

5.6.3.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
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отрабатываемых в учебнике; анализировать графическую информацию - модели звукового 

состава слова; самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

5.6.3.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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. 

5.6.3.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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. 

5.6.3.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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. 

5.6.3.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы. 
 

5.7. Содержание обучения во 2 классе. 

5.7.1. 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. 

5.7.2. Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные 

звуки. Парные и непарные по звонкости - глухости согласные 

звуки. 

       Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный;   

согласный твердый - 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. 
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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). 

5.7.3. 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 учебника) для решения практических задач. 

5.7.4. 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). 

5.7.5. Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и 

другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?",  "какая?", 

"какое?", "какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

5.7.6. 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. 

5.7.7. Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки 
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на строку (без учета 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: имена, фамилии, отчества людей, 

клички 

животных, географические названия; раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

5.7.8. 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 другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

с опорой на 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 объемом 30 - 45 слов с опорой на 

вопросы. 

5.7.9. Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

     действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных   учебных действий, совместной деятельности. 

5.7.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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 
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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. 

5.7.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); формулировать выводы и предлагать доказательства того, что 

слова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

5.7.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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. 

5.7.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 свое мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или  услышанного текста. 
 

5.7.9.5. Cамоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

5.7.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий 

по русскому языку; корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок 
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при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

5.7.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

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. 
 

5.8. Содержание обучения в 3 классе. 

5.8.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

5.8.2. Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твердый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный 

(непарный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и твердого 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. 

5.8.3. 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. 

5.8.4. 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. 

5.8.5. 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 имен существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные 

и неодушевленные. 
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Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен 

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. Неопределенная форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

5.8.6. 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 

распространенные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

5.8.7. 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 твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен 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. 

5.8.8. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и другое. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно 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. 
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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. 

5.8.9. Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

5.8.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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 определенному 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. 

5.8.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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 мини- исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкрепляя их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; выбирать наиболее 

подходящий для данной ситуации тип текста (на основе  предложенных критериев). 

5.8.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных    учебных 

действий способствует формированию умений: 

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. 

5.8.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

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

адекватные ситуации общения; готовить небольшие выступления о результатах 
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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. 

5.8.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

5.8.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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. 

5.8.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом  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), подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха   деятельности. 

5.9. Содержание обучения в 4 классе. 

5.9.1. Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

5.9.2. Фонетика и графика. 

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

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

5.9.3. 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. 

5.9.4. 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). 

5.9.5. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме 

собственных имен 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 имен 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). I и II 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, ее значение (повторение). 

5.9.6. 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); 

распространенные и нераспространенные 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: 

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

5.9.7. 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 имен 

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

типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

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

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться  -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 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). 
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5.9.8. Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом 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. 

5.9.9. Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

5.9.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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 определенному признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать 

этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

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

краткой характеристикой. 

5.9.9.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

5.9.9.3. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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 
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самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

5.9.9.4. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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. 

5.9.9.5. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 
 

          предвидеть трудности и возможные ошибки. 

5.9.9.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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 нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

5.9.9.7. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

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, 

планы, идеи. 
 

5.10. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне начального общего образования. 

5.10.1. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
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межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

русского языка; 

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

примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с 

которыми идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: осознание языка как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; признание индивидуальности каждого 

человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как 

средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идет работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

5.10.2. В результате изучения русского языка на уровне начального общего 
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образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

5.10.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 
 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

5.10.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

5.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
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анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

5.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к  

собеседнику, соблюдать правила ведения  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) в соответствии с речевой ситуацией; готовить небольшие 

публичные выступления о результатах парной и групповой
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работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

5.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

5.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; находить ошибку, допущенную при 

работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

5.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного учителем 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, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

5.10.3. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из  

слова; различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й'] и гласный звук [и]); различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

различать понятия "звук" и "буква"; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

правильно        называть        буквы русского        алфавита; 

использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
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восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена и фамилии людей, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + 

гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 

слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать 

прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, 

значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

5.10.4. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; характеризовать согласные звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по твердости 

(мягкости); 

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учетом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

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

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

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

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак;
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правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объемом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 

опорой 

на вопросы; объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

5.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов; 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; распознавать слова, 

употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); определять значение 

слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж; 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и 

"что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род
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(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени - по родам; распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; находить место 

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на 

определенную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль 

текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно 

составленному плану; объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; уточнять значение слова с помощью 

толкового словаря. 

5.10.6. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; осознавать правильную устную и письменную 

речь как показатель общей культуры человека; проводить звуко-буквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); подбирать к предложенным словам 

синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;
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выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; определять 

грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; определять 

грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем  

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать 

предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространенные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); производить синтаксический 

разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

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

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен 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, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов; правильно списывать тексты объемом не 

более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные  правила, описки; осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 
общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; создавать 
 

          небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной ситуации   

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и  другие); 
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определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; корректировать порядок предложений и частей 

текста; составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; объяснять своими словами 

значение изученных понятий; использовать изученные 

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

числа   верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 
5. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

6.1. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - 

программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. 

6.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

6.3. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

6.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 
 

6.5. Пояснительная записка. 

6.5.1. Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

6.5.2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных
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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. 

6.5.3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

6.5.4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. 

6.5.5. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

6.5.6. Достижение цели изучения литературного чтения 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. 

6.5.7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

6.5.8. В основу отбора произведений для литературного чтения 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.
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6.5.9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

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 начального общего образования. 

6.5.10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

6.5.11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету "Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 

6.5.12. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 

часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2 

- 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 
6.6. Содержание обучения в 1 классе. 

6.6.1. Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырех 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). 

6.6.1.1. Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и 

тетерев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский 

"Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 

6.6.2. Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): 

чему посвящено, о чем 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 других). 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. 

6.6.2.1. 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 другие (по выбору). 

6.6.3. Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, 

А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края.



40 

 

 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация 

к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

6.6.4. 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. 

6.6.4.1. Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

6.6.5. 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. 

6.6.5.1. Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про 

Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

6.6.6. 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 других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

6.6.6.1. Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто 

"Мама", А.В. Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

6.6.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех 

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. 

6.6.7.1. Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. 

Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 

6.6.8. 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. 

6.6.9. Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

6.6.9.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; понимать 

фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в 

терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ,
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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. 

6.6.9.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

6.6.9.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к 

обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, 

предложенный план; объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

6.6.9.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать   свой навык чтения; с помощью учителя   оценивать свои успехи 

(трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

6.6.9.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 
6.7. Содержание обучения во 2 классе. 

6.7.1. О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 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 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. 

Поленова и других). 

6.7.1.1. Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. 

Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). 

6.7.2. Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности
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скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, "перевертыш событий" как основа 

построения небылиц. Ритм и счет 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. 

6.7.2.1. 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 другие. 

6.7.3. 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 времен года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создает 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 других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

6.7.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот 

север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш 

сад...", М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 

"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу",

С.А.  

 
Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

6.7.4. О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении

(расширение круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях 

нравственноэтических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная  

мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия "главный герой"), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

6.7.4.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две 

пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На 

горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное 

становится явным" и другие (по выбору). 

6.7.5. Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

"бродячие" сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, 

взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

6.7.5.1. Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин 
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"Сказка о рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", 

В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

6.7.6. О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менеепяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, 

В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 
научнопознавательном 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.

6.7.6.1. 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 утенок", В.Д. 

Берестов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", 

С.В. Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору). 

6.7.7. 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 защищенность в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

6.7.7.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев 

"Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин 

"Салют" и другое (по выбору). 

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

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

другие). 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. 

6.7.8.1. Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро 

из одного стручка" и другие (по выбору). 

6.7.9. 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. 

6.7.10. Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

6.7.10.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст 

сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в 
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текстеслова, 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. 

6.7.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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. 

6.7.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 

тему; пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; описывать (устно) 

картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

6.7.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) 

текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

6.7.10.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать 

себе партнеров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 
 

6.8. Содержание обучения в 3 классе. 

6.8.1. О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее 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 XIX и XX 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 другое (по выбору). 
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6.8.2. 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. 

6.8.3. 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. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

6.8.4. 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 былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

6.8.4.1. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

"Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

6.8.5. Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

"Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, прием 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. 

6.8.5.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", 

"В тот год осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору). 

6.8.6. 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. 

6.8.6.1. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и 

виноград", "Мартышка и очки" и другие (по выбору). 

6.8.7. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX 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 другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средствавыразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, ее выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в текстеописании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 
искусства (тон, темп, мелодия). 

6.8.7.1. Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. 
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Фет "Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. 

Есенин "Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. 

Бунин "Первый снег" и другие (по выбору). 

6.8.8. Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трех 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. 

6.8.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", 

"Акула" и другие. 

6.8.9. Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и 

других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

6.8.9.1. Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. 

Соколов-Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по 

выбору). 

6.8.10. Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, 

не менее четырех 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). 

6.8.10.1. Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский 

"Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и 

Жулька" и другое (по выбору). 

6.8.11. 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-трех авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

6.8.11.1. Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его 

команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

6.8.12. 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 другие (по выбору). 

6.8.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 

произведения), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие 

(повыбору). 6.8.13. Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

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

6.8.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро 

"Подарок феи" и другие (по выбору). 

6.8.14. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учетом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 
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читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

6.8.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

6.8.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему 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). 

6.8.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: сравнивать информацию словесную 

(текст), графическую или 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. 

6.8.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 

(подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.Регулятивные 

универсальные учебные способствуют формированию умений: принимать цель 

чтения, удерживать ее 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. 

6.8.15.4. Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 

совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной 

деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее 

исполнения в соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части 
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работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

6.9. Содержание обучения в 4 классе. 

6.9.1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли 

в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по 

выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 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 понятия: поступок, подвиг. 

6.9.1.1. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по 

выбору). 

6.9.1.2. 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 другие (по 

выбору). 

6.9.2. 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). 

6.9.2.1. Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши 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, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

6.9.3. 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 мертвой царевне и о семи 

богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

6.9.3.1. Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

6.9.4. 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 трех). Развитие 

событий в басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

6.9.4.1. Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. 
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Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

6.9.5. Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

6.9.5.1. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! 

...Люблю тебя как сын..." и другие. 

6.9.6. 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 другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

6.9.6.1. Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов 

"Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

6.9.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX 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 другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приемы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

6.9.7.1. 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 другие (по выбору). 

6.9.8. Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех 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". 

Особенностихудожественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текстарассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

6.9.8.1. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", 

"Черепаха" и другие (по выбору). 

6.9.9. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

6.9.9.1. Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин 

"Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и 

другие (по выбору). 

6.9.10. Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не 

менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. 

Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

6.9.10.1. Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. ГаринМихайловский 

"Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. 

6.9.11. Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 
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литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. 

6.9.11.1. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

6.9.11.2. Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

6.9.12. Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

6.9.12.1. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и 

другие. 

6.9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

6.9.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. 

Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные 

главы) и другие (по выбору). 

6.9.14. 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): 

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

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

6.9.15. Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

6.9.15.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); читать про себя (молча), оценивать свое 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). 

6.9.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по ее элементам (обложка, 
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оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в 

соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

6.9.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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 свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

6.9.15.4. Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое 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. 

6.9.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

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. 

 
6.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

6.10.1. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

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 отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовнонравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, 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 
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поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать свое отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание 

образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

4) 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. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отраженных в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

6) 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. 

6.10.2. 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. 

6.10.2.1. 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, 

классифицировать 

произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 
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сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

6.10.2.2. У обучающегося 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 наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

6.10.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации;находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационнокоммуникационной сети "Интернет"; анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

6.10.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

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. 

6.10.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

6.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

6.10.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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; 
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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; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

6.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

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 

чтениецелыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объему 

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 (не менее 3 

предложений); ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

6.10.4. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

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

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 



55 

 

 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять высказывания на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям,     предисловию,     условным     обозначениям;     выбирать     книги     для 

самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

6.10.5. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты;различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); характеризовать 

героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

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

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; при анализе и интерпретации 

текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учетом 

специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; составлять краткий 

отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания: обложку, 
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оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;использовать справочные издания, 

в том числе верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включенные в федеральный перечень. 

6.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание,    смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ);участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
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монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), 

писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную 

литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно- 

коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 
6. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

6.1. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (предметная 

область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку,  

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему 

миру. 

6.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

6.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами окружающего мира с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального общего 

образования только начинается. 

6.4. Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования.Пояснительная записка. 

6.4.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в 

ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

6.4.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 
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обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, 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 приобретенных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному 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 ребенка 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. 

6.4.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру 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. 

6.4.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе 

следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и 

природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", 

"Человек и познание". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 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. 

6.5. Содержание обучения в 1 классе. 

6.5.1. Человек и общество.



 

 

6.5.1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

6.5.1.2. Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

6.5.1.3. Режим труда и отдыха. 

6.5.1.4. 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. 

6.5.1.5. Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населенного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

6.5.1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

6.5.2. Человек и природа. 

6.5.2.1. 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. 

6.5.2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

6.5.2.3. 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. 

6.5.2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

6.5.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

6.5.3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

6.5.3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

6.5.3.3. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

6.5.4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

6.5.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;



 

 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

6.5.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

6.5.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее 

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 свое отношение 

к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

6.5.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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 электро- и газовыми 

приборами. 

6.5.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять 

работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 
 

6.6. Содержание обучения во 2 классе. 

6.6.1. Человек и общество. 

6.6.1.1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее 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. 

6.6.1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

6.6.1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

6.6.1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - 

главные правила взаимоотношений членов общества. 

6.6.2. Человек и природа. 

6.6.2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

6.6.2.2. Звезды и созвездия, наблюдения звездного 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. 

6.6.2.3. 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. 

6.6.2.4. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

6.6.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

6.6.3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приемов 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 приемах 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". 

6.6.4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

6.6.4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять        на        основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 

твердое, 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. 

6.6.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

6.6.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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, занесенных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

6.6.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

6.6.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

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. 

 
6.7. Содержание обучения в 3 классе. 

6.7.1. Человек и общество. 

6.7.1.1. 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. 

6.7.1.2. Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

6.7.1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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

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

профессии. 

6.7.1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в 

которых они находятся. 

6.7.2. Человек и природа. 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

6.7.2.2. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 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, ее 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, ее состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

6.7.2.3. Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных 

грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

6.7.2.4. 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. 

6.7.2.5. 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. 

6.7.2.6. 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. 

6.7.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

6.7.3.1. 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 

самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет". 

6.7.4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

6.7.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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). 

6.7.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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 изображенными 

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. 

6.7.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 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, 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). 

6.7.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

6.7.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчиненного; 

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 учетом этики общения. 7.9. 

 
6.8. Содержание обучения в 4 классе. 

6.8.1. Человек и общество. 

6.8.1.1. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

6.8.1.2. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

6.8.1.4. 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,
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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. 

6.8.1.5. История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 

6.8.1.6. 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. 

6.8.1.7. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края. 

6.8.1.8. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо 

от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

6.8.2. Человек и природа. 

6.8.2.1. 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 времен 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). Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов 

человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. 

Водоемы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

6.8.2.2. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России 

и за рубежом (2 - 3 объекта). 

6.8.2.3. 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. 

6.8.2.4. 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). 

6.8.3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

6.8.3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

6.8.3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом 

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 информационнотелекоммуникационную 

сеть "Интернет".



 

 

6.8.4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

6.8.4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

6.8.4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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 информационнотелекомуникационную 

сеть "Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

6.8.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

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

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации"; создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

6.8.4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 

задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки;



 

 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

6.8.4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчиненного, 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. 
 

6.9. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

6.9.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно- 

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,  

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе



 

 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред; 7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, 

необходимости самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

6.9.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

6.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять       существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

6.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: проводить (по 

предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;



 

 

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

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

поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

6.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учетом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

6.9.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

6.9.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий:



 

 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

6.9.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 

своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

6.9.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

6.9.3. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; приводить 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

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

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить,    соблюдая    правила    безопасного    труда,    несложные    групповые    и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей



 

 

местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

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

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

6.9.4. Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных  традиций, обычаев и праздников народов родногокрая;

 
важных 

событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая

правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

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

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания;



 

 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

6.9.5. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные 

источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.



 

 

6.9.6. Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по  предложенному (самостоятельно  составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и  

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";



 

 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также программы воспитания.  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа по учебному предмету«Математика»  (предметная область  

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального об-щего 

образования и тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематиче-скому 

планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений)и коммуникативных(способность 

переустанавливать)универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном раз-деле—

«Совместная деятельность». Планируемые результаты вклю чают личностные,метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения вначальнойшколе.  

В тематическом планировании описывается программное содержаниепо всем разделам (темам) 



 

 

содержания обучения каждого класса, а такжераскрываются методы и формы организации обучения 

и характеристикавидов деятельности, которые целесообразно использовать при 

изучениитойилиинойпрограммнойтемы(раздела).Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённыеим знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическомматериале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижениеследующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания:  

1. Освоение начальных математических знаний —понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формированиеумения решать учебные и практические задачи средствами 

математики;работасалгоритмамивыполненияарифметическихдействий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опытарешения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, постро-енныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше-

меньше»,«равно-неравно»,«порядок»),смыслаарифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительностьсобытия).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника —

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственного воображения, 

математической речи; умение строитьрассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) иневерные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров,основанийдляупорядочения,вариантовидр.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интересак изучению математики и умственному 

труду; важнейших качеств ин-

теллектуальнойдеятельности:теоретическогоипространственногомышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

Воснове конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие состановлениемличности младшего школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира,фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого изчастей,изменение 



 

 

формы, размераит.д.); 

математические представления о числах, величинах, геометриче-ских фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека(памятникиархитектуры, , объекты 

природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмическогомышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникатив-ную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строитьлогические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения).  

 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальнойшколы отводится 4 часа в 

неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе —132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 

часов, 4 классе — 136часов.  

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ  

Основноесодержание обучения впрограмме представлено разделами:  

«Числаи величины»,«Арифметические действия»,«Текстовые задачи»,  

«Пространственные отношения и геометрические фигуры»,«Математическая информация».  

1 КЛАСС  

Числаивеличины  

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток.Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении,вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа.Увеличение 

(уменьшение)числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; уста-новление соотношения между 

ними.  

Арифметическиедействия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовыезадачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовойз адаче.Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве:слева/справа,сверху/снизу,между;установление пространственных отношений.  



 

 

 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах.  

Математическая  информация  

 

Сборданных об объекте по образцу.Характеристики объекта,группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки,столбца;внесение 

одного-двухданныхвтаблицу.Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными(значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции,связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень)  

Универсальныепознавательныеучебныедействия:  

— наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающем мире;  

— обнаруживатьобщееи различноев записи арифметических действий;  

— пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни;  

— наблюдатьдействиеизмерительныхприборов;  

— сравниватьдваобъекта,два числа;  

— распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию;  

— копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу;  

— приводитьпримерычисел,геометрическихфигур;  

— вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследова-тельность).  

 

Работасинформацией:  

— понимать, что математические явления могут быть представленыс помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок,схема;  

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличнойформе.  

 

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 математиче-ское отношение, представленное в 

задаче; описывать положениепредметавпространстве.  

— различатьииспользоватьматематическиезнаки;  

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов.  

Универсальныерегулятивныеучебныедействия:  

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельно-сти;  

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструк-цией;  

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной за-

дачи,спомощьюучителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности;  

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёмавыполнениядействия.  

 

Совместнаядеятельность:  

— участвовать в парной работе с математическим материалом; вы-полнять правила совместной 

деятельности: договариваться, счи-таться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать кон-

фликты.  

 

2 КЛАСС  

Числаивеличины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение.Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа нане-сколькоединиц/десятков;разностноесравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); изме-рениедлины(единицыдлины —

метр,дециметр,сантиметр,милли-метр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение 

междуединицами величины (в пределах 100), его применение для решенияпрактическихзадач.  

Арифметическиедействия  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и спереходом через разряд. 

Письменное сложениеи вычитание чисел впределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, ихприменениедлявычислений.Взаимосвязькомпонентови результатадействия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычис-ления(реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных си-

туациях.Названиякомпонентовдействий умножения, деления 



 

 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения,деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойствоумножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умноже-ния,действияделения.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; егонахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 

Порядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияивычитания(соск

обками/безскобок)впределах100(неболеетрех действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы вы-числений:использованиепереместительногоисочетательногосвойства.  

Текстовыезадачи  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или дру-гой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствую-щих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи.Решение текстовых задач на применение смысла арифметического дей-ствия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

наувеличение/уменьшениевеличинынанесколькоединиц/внесколькораз.Фиксация ответа к задаче и 

его проверка (формулирование, проверка 

надостоверность,следованиеплану,соответствиепоставленномувопросу).  

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая,прямойугол,ломаная,многоугольник.Построениеотрезказаданнойдлины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямо-угольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длинойстороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенногопрямоугольника(квадрата),записьрезультатаизмерениявсантиметрах.  

Математическаяинформация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 

набораматематическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур.Классификацияобъектовпозад

анномуилисамостоятельноустанов-ленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фи-гур, объектовповседневнойжизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостимеждучислами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованиемслов«каждый»,«все».  

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответанавопросинформации,представленнойвтабл

ице(таблицысложения,умножения;графикдежурств, наблюдениявприродеипр.).  

 



 

 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичисловымиданными.  

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измеренийипостроениягеометрически

хфигур.  

Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформойучебника,компьютернымит

ренажёрами).  

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень)  

Универсальныепознавательныеучебныедействия:  

— наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,боль-ше-меньше)вокружающеммире;  

— характеризовать назначение и использовать простейшие измери-

тельныеприборы(сантиметроваялента, весы);  

— сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)по 

самостоятельновыбранномуоснованию;  

— распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) нагруппы;  

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;  

— вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выра-жении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобка-ми/безскобок);  

— устанавливать соответствие между математическим выражениемиеготекстовымописанием;  

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ.  

 

Работасинформацией:  

— извлекать и использовать информацию, представленную в тек-стовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнятьтаблицы;  

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простей-ших комбинаторныхзадач;  

— дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными.  

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия:  

— комментироватьходвычислений; — объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения; cоставлять текстовую задачу с заданным отношением (готовымрешением)по образцу; — 

использовать математические знаки и терминологию для описа-ния сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводовотносительно данныхобъектов,отношения;  



 

 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающиезаданным свойством;  

— записывать, читать число, числовое выражение; приводить при-

меры,иллюстрирующиесмысларифметическогодействия.  

— конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый», «все».  

Универсальныерегулятивныеучебныедействия:  

— следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин, 

геометрическихфигур;  

— организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработы с математическим 

материалом;  

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия, обратного 

действия;  

— находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности.  

 

Совместнаядеятельность:  

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах,группах,составленных учителем 

илисамостоятельно;  

— участвовать в парной и групповой работе с математическим ма-териалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комменти-ровать свои действия, выслушивать мнения других 

участников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решенияилиответа;  

— решать совместно математические задачи поискового и творче-ского характера (определять с 

помощью измерительных инстру-

ментовдлину,определятьвремяипродолжительностьспомощьючасов; выполнять прикидку и оценку 

результата действий, изме-рений);  

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общейработы.  

 

3 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление 

ввидесуммыразрядныхслагаемых.Равенстваинеравенства:чтение,составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. Масса(единицамассы—

грамм);соотношениемеждукилограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в».  

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения  

«дороже/дешевлена/в».Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактическойситуации.  

Время(единица времени— секунда); установление отношения  

«быстрее/медленнеена/в».Соотношение«начало,окончание,продолжительность события» в 



 

 

практическойситуации.  

Длина(единицадлины —миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи.  

Площадь(единицыплощади —квадратныйметр,квадратныйсанти-метр,квадратный 

дециметр,квадратныйметр).  

Арифметическиедействия  

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличноеумножение,деление

,действияскруглымичислами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия счислами0и1.  

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 100.Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, об-ратноедействие,применениеалгоритма,использованиекалькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения привычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговы-  

ражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), 

свычислениямивпределах1000.  

Однородныевеличины:сложениеивычитание.  

Текстовыезадачи  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представ-ление на модели, планирование 

хода решения задачи, решение арифме-тическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических дей-ствий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньшена/в),зависимостей(купля-продажа,расчётвремени,количества),насравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям ис помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полу-ченного результата.  

Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятаячастьвпрактической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи нанахождениедоливеличины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части,составлениефигурыиз частей).  

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства.  

Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратныхсантиметрах.Вычислениеплощадипрям

оугольника(квадрата)сза-данными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бу-маге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение пло-щадейфигурспомощьюналожения.  

Математическаяинформация  

Классификацияобъектовподвумпризнакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструиро-



 

 

вание,проверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то…»,  

«поэтому»,«значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации,представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явленияхокружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежаданными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструк-ция,план, схема,алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решенияучебныхипрактическихзадач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовыхзаданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактив-нойдоске,компьютере,другихустройствах).  

Универсальныеучебныедействия  

Универсальныепознавательныеучебныедействия:  

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геомет-рическиефигуры);  

— выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия;  

— конструироватьгеометрическиефигуры;  

— классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному при-знаку;  

— прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов;  

— пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче;  

— различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

— выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборва-риантов,использование алгоритма);  

— соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации;  

— составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамо-стоятельно выбранномуправилу;  

— моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию;  

— устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи.  

 

Работа с информацией:  

— читатьинформацию,представленнуювразныхформах;  

— извлекать и интерпретировать числовые данные, представленныевтаблице,на диаграмме;  

— заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять даннымичертеж;  

— устанавливать соответствие между различными записями реше-ниязадачи;  

— использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)для установления и проверки 

значения математического термина(понятия).  

 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  



 

 

— использоватьматематическуютерминологиюдляописанияот-ношений изависимостей;  

— строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу;  

— объяснятьна примерах отношения «больше/меньше на…»,  

 

«больше/меньшев…»,«равно»;  

— использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячис-ловыхвыражений;  

— 

выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимвсоответствииспрактиче

скойситуацией;  

— участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполне-ниявычисления.  

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия:  

— проверятьходирезультатвыполнениядействия;  

— вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять;  

— формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами;  

— 

выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильностивычисления;проверятьп

олнотуиправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения.  

 

Совместнаядеятельность:  

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания(находить разные решения; 

определять с помощью цифровых ианалоговых приборов, измерительных инструментов длину, мас-

су,время);  

— договариваться о распределении обязанностей в совместном тру-

де,выполнятьролируководителя,подчинённого,сдержанноприниматьзамечанияксвоейработе;  

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполненияобщейработы.  

 

4 КЛАСС  

Числаивеличины  

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнениеупорядочение. Число, большее 

или меньшее данного числа на заданноечисло разрядныхединиц,взаданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимо-сти.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицамимассы.  

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними.  



 

 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр),площади(квадратныйметр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотно-шение междуединицамивпределах100 

000.  

Долявеличинывремени,массы,длины.  

Арифметическиедействия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в 

пределахмиллиона.Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначное 

число в пределах 100 000; деление с остатком.Умножение/делениена 10, 100, 1000.  

Свойстваарифметическихдействийиихприменениедлявычислений.Поискзначениячисловоговыражен

ия,содержащегонесколькодействийв пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том 

числе с по-мощьюкалькулятора.  

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись,нахождениенеизвес

тногокомпонента.  

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло.  

Текстовыезадачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и записьрешения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характери-зующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), ра-боты 

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена,количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи наустановление времени (начало, продолжительность и 

окончание собы-тия),расчётаколичества,расхода,изменения.Задачинанахождениедоли величины, 

величины по её доле. Разные способы решения неко-торых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям спояснением,по вопросам,спомощьючислового выражения.  

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

Наглядныепредставленияосимметрии.  

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрическихфигур спомощью линейки,угольника,циркуля.  

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр,конус,пирамида;различение,называние.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты),составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Периметр, площадьфигуры,составленнойиздвух-

трёхпрямоугольников(квадратов).  

Математическаяинформация  

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности;составление 



 

 

ипроверкалогическихрассужденийприрешениизадач.  

Данныеореальных процессах и явлениях окружающегомира, пред-

ставленныенадиаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматема-

тическихданныхозаданномобъекте(числе,величине,геометрическойфигуре).Поискинформациивспра

вочнойлитературе,сетиИнтернет.Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме.Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры,ихиспользованиеподруков

одствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопаснойработысэлектроннымиисточникамиинформац

ии(элек-троннаяформаучебника,электронныесловари,образовательныесайты,  

ориентированныенадетеймладшегошкольноговозраста).  

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач.  

Универсальныеучебныедействия  

Универсальныепознавательныеучебныедействия:  

— ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использовать её в высказываниях и 

рассуждениях;  

 

— сравнивать математическиеобъекты(числа,величины,геомет-

рическиефигуры),записыватьпризнаксравнения;  

— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм дей-ствия, приём вычисления, способ 

решения, моделирование ситу-ации,переборвариантов);  

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окру-жающем мире;  

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую 

заданнымсвойством(отрезокзаданнойдлины,ломанаяопределённойдлины, 

квадратсзаданнымпериметром);  

— классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам.  

— составлять модель математической задачи, проверять её соответ-ствиеусловиям задачи;  

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: 

массупредмета(электронныеигиревыевесы),температуру(градусник),скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра),вместимость(спомощьюизмерительныхсосудов).  

 

Работасинформацией:  

— представлятьинформациювразныхформах;  

— извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице, на диаграмме;  

— 

использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(вусловияхконтроли



 

 

руемого выхода).  

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия:  

— 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактическойзадачи;  

— приводить примеры и контрпримеры для подтвержде-ния/опровержениявывода, гипотезы;  

— конструировать,читатьчисловоевыражение;  

— описыватьпрактическую ситуацию сиспользованием изученнойтерминологии;  

— характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин;  

— составлятьинструкцию,записыватьрассуждение;  

— инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении.  

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия:  

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмаарифметического действия, 

решения текстовой задачи, построе-ниягеометрическойфигуры,измерения;  

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата изме-рений;  

 

— находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибки,итрудности врешенииучебнойзадачи.  

 

Совместнаядеятельность:  

— участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения, распределять работу 

между членами группы (например,в случае решения задач, требующих перебора большого количе-

ствавариантов),согласовыватьмнениявходепоискадоказа-тельств,выбора рациональногоспособа;  

— договариваться с одноклассниками в ходе организации 

проектнойработысвеличинами(составлениерасписания,подсчётденег,оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, прибли-

жённаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов;взвешивание;измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения 

всоответствиисосвоимивозможностямииспособностями.Наегоуспешность оказывают влияние темп 



 

 

деятельности ребенка, скоростьпсихическогосозревания,особенностиформированияучебнойдея-

тельности (способность к целеполаганию, готовность планировать своюработу,самоконтроль ит.д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, пред-

ставленныепогодамобучения,отражают,впервуюочередь,предметныедостижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результатыв области становления личностных качеств и 

метапредметных действийи умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Темсамым подчеркивается, что становление личностных новообразований иуниверсальных учебных 

действий осуществляется средствами матема-тического содержаниякурса.  

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе 

уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты:  

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации кжизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предпо-

ложенияидоказыватьилиопровергатьих;  

— 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдоговариваться,ли

дировать,следоватьуказаниям,осознаватьличнуюответственностьиобъективнооцениватьсвойвкладво

бщийрезультат;  

— осваивать навыки организации безопасного поведения в инфор-мационнойсреде;  

— применять математику для решения практических задач в повсе-дневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассни-кам,детяммладшего возраста,взрослым ипожилым людям;  

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения матема-

тическихотношенийвреальнойжизни,повышающихинтереск  

интеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолев

атьтрудности;  

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения воз-можности применения 

математики для рационального и эффек-тивного решенияучебныхижизненныхпроблем;  

— оценивать свои успехи в изучении математики,намечать путиустранения трудностей; стремиться 

углублять свои математиче-скиезнанияиумения;  

— пользоваться разнообразными информационными средствами длярешенияпредложенных 

исамостоятельновыбранныхучебныхпроблем,задач.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебные 



 

 

действия.  

Универсальныепознавательныеучебныедействия:  

1) Базовыелогическиедействия:  

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-целое;причина-

следствие;протяжённость);  

— применять базовые логические универсальные действия: сравне-ние,анализ, классификация 

(группировка),обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные 

навыкидляуспешногорешенияучебныхижитейскихзадач;  

— представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметической записи, текста в 

соответствии с предложеннойучебнойпроблемой.  

2) Базовыеисследовательскиедействия:  

— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурса математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминоло-

гию:различать,характеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач;  

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделиро-вание, переборвариантов)  

3) Работасинформацией:  

— находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую,графическуюинформациювразныхисточникахинформационнойсреды;  

 

— читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинфор-

мацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель);  

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу,текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии стребованиями учебнойзадачи;  

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые элек-

тронныесредстваиисточникиинформации.  

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия:  

— конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение;  

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходаре-шенияматематическойзадачи;формулироватьответ;  

— комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;  

— объяснять полученный ответ с использованием изученной тер-минологии;  

— впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала —задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступленияучастников, приводить доказательства своей правоты, 



 

 

проявлятьэтикуобщения;  

— создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразногови-да — описание (например, 

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

изме-рениедлины отрезка);  

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, ис-

правлятьдеформированные;составлятьпо аналогии;  

— самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным.  

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия:  

1) Самоорганизация:  

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследова-тельностьучебныхдействий;  

— выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцессе 

обучения.  

2) Самоконтроль:  

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективно оцениватьих;  

— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдей-ствий;  

 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, ве-

стипоискпутейпреодоленияошибок;  

3) Самооценка:  

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматривать способы их 

предупреждения 

(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэле

ктронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качествен-нуюхарактеристику.  

 

Совместнаядеятельность:  

— участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумежду членами группы (например, в 

случае решения задач, тре-бующих перебора большого количества вариантов, приведенияпримеров 

и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поискадоказательств,выборарациональногоспособа,анализаинфор-мации;  

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых дей-ствий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и труд-ностей,предусматриватьпутиих предупреждения.  

 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится:  

— читать,записывать,сравнивать, упорядочиватьчислаот0до20;  

— пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта;  

— находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло;  

— выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устно 

иписьменно)безпереходачерездесяток;  

— 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьшаемое,выч

итаемое, разность);  

— решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычита-

ние:выделятьусловиеитребование(вопрос);  

— сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотно-

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

— знатьииспользоватьединицудлины—сантиметр;измерятьдлинуотрезка, чертить 

отрезокзаданнойдлины (всм);  

— различатьчислоицифру;  

— распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямо-угольник(квадрат),отрезок;  

— устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе, между,перед/за, 

над/под;  

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержде-

нияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов;  

— группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназы-

ватьзакономерностиврядуобъектовповседневнойжизни;  

— различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы;  

— сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);  

— распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию.  

 

Кконцуобученияво второмклассеобучающийсянаучится:  

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах100;  

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное числораз(впределах20);  

— устанавливатьи соблюдатьпорядокпри 



 

 

вычислениизначениячисловоговыражения(соскобками/безскобок),содержащегодействиясложенияив

ычитаниявпределах100;  

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, впределах100 —

устноиписьменно;умножениеиделениевпределах50сиспользованиемтаблицыумножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множи-

тели,произведение);деления(делимое,делитель,частное);  

— находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания;  

— использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм),времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразо-

выватьодниединицыданныхвеличинвдругие;  

— 

определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину;определятьвремяспомощьючасов;выполня

тьприкидкуиоценкурезультата измерений; сравнивать величины длины, массы, вре-мени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль-ше/меньшена»;  

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять за-дачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); пла-нировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформ-

лять его в виде арифметического действия/действий, записыватьответ;  

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ло-маную, многоугольник; выделять 

среди четырехугольников пря-моугольники,квадраты;  

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертитьпрямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; ис-пользоватьдлявыполнения построенийлинейку, угольник;  

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью ли-нейки;  

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, пери-метр прямоугольника (квадрата);  

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-ния со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы;  

— находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрическихфигур);  

— 

представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами,заполнятьстроку/столбецт

аблицы,указыватьчисловые данные на рисунке (изображении геометрических фи-гур);  

— сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное);  

— обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;  

— подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ;  



 

 

— составлять(дополнять)текстовуюзадачу;  

— проверятьправильностьвычислений.  

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится:  

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000;  

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданное число раз 

(впределах1000);  

— выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100—

устно,впределах1000—письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100—устно 

иписьменно);  

— выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1;деле-ниес остатком;  

— устанавливать и соблюдатьпорядок действий при вычислениизначения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содер-жащего арифметические действия сложения, вычитания,умно-

женияиделения;  

— использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения;  

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;  

— использовать при выполнении практических заданий и решениизадач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, се-кунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни еди-ницыданнойвеличины 

вдругие;  

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, изме-рительных инструментов длину, 

массу, время; выполнятьпри-кидкуиоценкурезультатаизмерений;определятьпродолжи-

тельностьсобытия;  

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимо-

сти,устанавливаямеждунимисоотношение«больше/меньшена/в»;  

— называть,находитьдолювеличины(половина,четверть);  

— сравниватьвеличины,выраженныедолями;  

— знать и использовать при решении задач и в практических ситу-ациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчё-

тов)соотношениемеждувеличинами;выполнятьсложениеивычитание однородных величин, 

умножение и деление величинынаоднозначное число;  

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

записывать решение и ответ, анализи-ровать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ(устанавливатьегореалистичность,проверятьвычисления);  



 

 

— конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольник 

назаданныечасти;  

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление чис-ловыхзначений);  

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямо-

угольника(квадрата),используяправило/алгоритм;  

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвер-ждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…,то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логическиерассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованиемизученныхсвязок;  

— классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам;  

— извлекать и использовать информацию, представленную в табли-цах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающегомира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повсе-дневнойжизни(например,ярлык,этикетка);  

руктурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу;  

— составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему;выполнятьдействияпо алгоритму;  

— сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное);  

— выбиратьверноерешениематематическойзадачи.  

 

Кконцуобучениявчетвертомклассеобучающийся научится:  

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла;  

— находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданное числораз;  

— выполнять арифметическиедействия: сложение и вычитание смногозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно);умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

дву-значное число письменно (в пределах 100 — устно); деление состатком —

письменно(впределах1000);  

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без ско-бок), содержащего действия 

сложения, вычитания,умножения,деленияс многозначнымичислами;  

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметиче-скихдействий;  

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять про-

веркуполученногорезультатапокритериям:достовер-

ность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюкалькулятора;  

— находитьдолювеличины,величинупоеедоле;  

— находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;  

— использовать единицы величин для 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, неделя,месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль),площади(квадратныйметр,квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километр 

вчас,метрвсекунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических си-туациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденнымпутем,междупроизводительностью,временемиобъёмомработы;  

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массупредмета, температуру 

(например, воды, воздуха в 

помещении),скоростьдвижениятранспортногосредства;определятьспомощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку иоценкурезультата измерений;  

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразо-

ваниезаданныхвеличин,выбиратьприрешенииподходящиеспособы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления 

ииспользуя,принеобходимости,вычислительныеустройства,оцениватьполученныйрезультатпокрите

риям:достовер-ность/реальность,соответствиеусловию;  

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

том числе, с избыточными дан-

ными,находитьнедостающуюинформацию(например,изтаблиц,схем),находитьи 

оцениватьразличныеспособырешения,ис-пользоватьподходящиеспособыпроверки;  

— различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг;  

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданногорадиуса;  

— 

различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;р

аспознаватьвпро-стейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомиранаплоскость(пол, стену);  

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простей-шей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находитьпериметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямо-угольников(квадратов);  

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвер-ждения;приводить 

пример,контрпример;  

— формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерас-суждения(одно-

/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок;  

— классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельноуста-новленным одному-двумпризнакам;  



 

 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения за-

дачинформацию,представленнуювпростейшихстолбчатыхдиаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях 

окружающегомира(например,календарь,расписание),впредметахповседневнойжизни(например,счет,

меню,прайс-лист,объявление);  

— заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиа-грамму;  

— использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; дополнятьалгоритм,упорядочиватьшагиалгоритма;  

— выбирать рациональное решение; 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 
 

Рабочая программа по английскому языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Требованийкрезультатамосвоения основной образовательной 

программы начального общего об-разования, 

представленных в Федеральном государственном 

образова-тельном стандарте начального общего

 образования, а также 

программывоспитания с учётом концепции или историко-

культурного стандартаприналичии. 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего 

последующего ино- 

язычногообразованияшкольников,формируютсяосновыфункц

иональнойграмотности,чтопридаётособуюответственностьда

нномуэтапу общего образования. Изучение иностранного 

языка в общеобра- зовательныхорганизацияхРоссии 

 начинается со 2 класса. Учащиеся 

данного возраста характеризуются

 большой восприимчивостью к овла-

дению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравне-

ниюсучащимисядругихвозрастныхгрупп.  Программаимеет 

нелинейный характер и основана на концентри- ческом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержанияи новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённомэтапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся 

тематическомсодержанииречи. 

 
Цели изучения учебного предмета 



 

 

«Иностранный(английский)язык» 

Целиобученияиностранномуязыкувначальнойшколеможноусловн

ора зделитьнаобразовательные,развивающие,воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(англий- 

ский)язык»вначальнойшколе включают: 
— формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпет 

енции, т. е. способности и готовности общаться с носите-лями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорениеи 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учётомвозрастныхвозможностейипотребностеймладшегошкольни 

ка; 

— расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчётовлад 

ения новыми языковыми средствами (фонетическими, ор- 

фографическими,лексическими,грамматическими)всоответ- 

ствииc отобраннымитемамиобщения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранногоязыка, о разных способах выражения мысли на 

родном и ино-странном языках; 

— использованиедлярешенияучебныхзадачинтеллектуальныхоперац 

ий(сравнение,анализ, обобщениеидр.); 

— формированиеуменийработатьсинформацией,представленнойвтек 

стахразноготипа(описание,повествование,рассуждение),пользова 

тьсяпринеобходимостисловарямипоиностранномуязыку. 

Развивающие цели учебного предмета

 «Иностранный 

(английский)язык»вначальнойшколе включают: 
— осознаниемладшимишкольникамиролиязыковкаксредствамежлич 

ностногоимежкультурноговзаимодействияв 

условияхполикультурного, многоязычного мира и инструмента 

познаниямираикультуры другихнародов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их об- 

щего речевогоразвития; 

— формированиерегулятивныхдействий:планированиепоследо- 

вательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль про- 

цесса и результата своей деятельности; установление 

причинывозникшейтрудностии/илиошибки,корректировкадеятель 

ности;



 

 

— становление способности к оценке своих достижений в 

изучениииностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

комму-никативныеуменияна иностранном языке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадруги

хстранинаро 

довпозволяетзаложитьосновудляформированиягражданскойи

дентичност и, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край,свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и 

национальнуюпринадлежностьипроявлятьинтерескязыкамик

ультурамдр угихнаро-дов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых

 наци

о- нальных ценностей. Вклад 

предмета«Иностранный(английский)язык»в реа лизацию 

воспитательных целей обеспечивает: 
— понимание необходимости овладения иностранным языком 

каксредством общения в условиях взаимодействия разных стран 

инародов; 

— формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойком 

петенции, позволяющей приобщаться к  культуре, 

традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязыка,готовностипред 

ставлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения,соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся ре-чевыеинеречевыесредстваобщения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посред- 

ством знакомств с детским пластом культуры стран 

изучаемогоязыкаиболееглубокогоосознанияособенностейкультур 

ысвоегонарода; 

— воспитание эмоционального и познавательного 

интересакхудожественнойкультуредругихнародов; 

— формированиеположительноймотивациииустойчивогоучеб-но- 

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

 
Место учебного предмета 

«Иностранный  английский)язык»в учебномплане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входит в числообязательных предметов, изучаемых на всех 



 

 

уровнях общего среднегообразования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образованияна изучение 

иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 ча-

сов,3класс —68часов, 4класс — 68 часов.



 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 
 

 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день 

рож- дения.Моялюбимаяеда. 
Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпит 

омец.Выходнойдень. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия 

родной страныи страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детскогофольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(Новыйгод,Рож

дество). 

 
Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллю- 

страцииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/стран

ах изучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизаверше

ниеразгово ра, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; вы- 

ражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;со- 

общениефактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 
Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрацииустных монологических высказываний: 

описание предмета, реальногочеловека или литературного 



 

 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи,другеит. д. 
Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербаль- 

ная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном об- щении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных 

наизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленно

йкомму-никативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с понима- 

ниемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщени

и). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предпола- гает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспри- нимаемом на слух тексте с 

опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковойдогадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предпола- гает выделение из воспринимаемого на слух 

текста и понимание ин- формации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимоезанятие, цвет и т. д.) с 

опорой на иллюстрации и с использованием язы-

ковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в си- туациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка. 
Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученном языковомматериале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интона-

цией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языко- вом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание взависимости от

 поставленной коммуникативной задачи: с 



 

 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваем

ойинформ ации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполаг

аетопреде ление основной темы и

 главных фактов/событий в 

прочитанномтекстесопоройна 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполаг

аетнахожд ение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой инфор-мации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использо-ванием 

языковойдогадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, 

электронное со- общениеличногохарактера. 
Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

букво- сочетаний,слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выпи

сываниеиз 

текстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенн

ыхбуквв слово или слов в предложение, дописывание 

предложений в соответ- ствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной 

информации 

(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами,п

риня 

-тымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками

(сд нёмрождения, Новымгодом).Языковыезнанияинавыки 
Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглий-

ского алфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутств

иеоглушен 

иязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягче



 

 

ниясогласн ых перед гласными.Связующее“r”(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к 

сбою в ком- муникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения 

ифраз/предложений(повествовательного,побудительногоиво

проси- тельного:общийиспециальныйвопросы)с

 соблюдениемихритми

-ко- интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносл

ожныхслов 

ах;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний.Вычленен

иеизслован 

екоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхсл

ов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения 

английскогоязыка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалф

авит а.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 
Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв 

английскогоалфавитавбуквосочетанияхисловах.Правильноен

аписаниеиз ученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительногои восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное

 использ

о- 

ваниеапострофавизученныхсокращённыхформахглагола- 

связки,вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, 

isn’t; don’t,doesn’t;can’t),существительныхв 

притяжательномпадеже(Ann’s). 
Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинем

енее 

200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),

об- служивающих ситуации общения в



 

 

 рамках тематического 

содержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональных слов(doctor,film) спомощью 

языковойдогадки. 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление вустной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и син- 

таксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утверди- 

тельные,отрицательные),вопросительные(общий,специальны

йвопрос),по 

будительные(вутвердительнойформе).Нераспространённые и 

распространённые простые предложения.Предложенияс 

начальным It(It’sa redball.). 

ПредложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense(

Thereisa cat in the room. 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 on the table? — Therearefour pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in 

the coun- try.), составнымименнымсказуемым (The box is 

small.) исоставнымгла- гольнымсказуемым(Iliketo playwith 

mycat.Shecanplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-

связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisa doctor.Isitaredball?—

Yes, itis./No,itisn’t. ) 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’

tlike porridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please
.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительныхи отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы)предложениях. 



 

 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat. 

Haveyougotacat?—Yes,Ihave./No,Ihaven’t.What haveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play 

tennis.) иотсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can Igo out?).



 

 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c 

именами суще- ствительными(наиболеераспространённые 

случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправил

уии сключения(abook—books;aman—men). 

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

Притяжательныеме- стоимения (my, your, his/her/its, our, 

their). Указательные местоимения(this— these). 

Количественныечислительные(1—12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how 

many).Предлогиместа (in, on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов ре- чевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемогоязыкавнекоторых

 ситуациях

 общения: 

приветствие,прощание,зна-комство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с 

днёмрождения,Новымгодом, 

Рождеством).Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофолькл

орастраны/странизуча 

емогоязыка(рифмовки,стихи,песенки);персонажейдетскихкн

иг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогояз

ыкаиихстол иц. 

 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки (уменияпонять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого словапо контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственных вы- 

сказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 



 

 

 

3 КЛАСС



 

 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимы

езан ятия.Любимаясказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокруг 

меня.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние 

животные.Погода.Времена года(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страныизучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и 

интересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литерату

рныеперсо 

нажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизу

чаемогоязы ка. 

 
Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллю- 

страцииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/стран

ах изучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение раз- говора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выра- 

жениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога — 

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на

 предложе- ниесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;со- 

общениефактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 
Коммуникативныеумениямонологическойречи:



 

 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрацииустных монологических высказываний: 

описание предмета, реальногочеловека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи,другеит.д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрацииосновного содержанияпрочитанного текста. 
Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербаль- 

ная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном об- щении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных наизученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной комму-никативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с понима-

ниемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщени

и). Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предпола- гает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспри- нимаемом на

 слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предпола- гает выделение из воспринимаемого на слух 

тексте и понимание ин- формации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с ис- 

пользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в си- туациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка. 
Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученном языковомматериале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интона-

цией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языко- вом материале, с различной глубиной 



 

 

проникновения в их содержание взависимости от

 поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваем

ойинформ ации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполаг

аетопреде ление основной темы и главных фактов/событий в 

прочитанномтексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с ис- 

пользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполаг

аетнахожд ение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой инфор-мации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, 

атакжесиспользованиемязыковой,в 

томчислеконтекстуальной,до-

гадки.Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесо

общениелично го характера. 
Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочета

ний,предло 

жений;вставкапропущенногословавпредложениевсоответств

иисрешаемо йкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением, что нанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформац

ии(имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия) в соот- 

ветствииснормами,принятымивстране/странах 

изучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками 

(с днёмрождения,Новым годом,Рождеством)свыражением 

пожеланий. 

 
Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 



 

 

озвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильное от- сутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсут- 

ствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее“r”(there

is/thereare) 
. 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,

побуди- тельного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложе- ний. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок 

произнесение слов ссоблюдениемправильного ударенияи 

фраз/предложений ссоблюде- ниемихритмико-

интонационныхособенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах,чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, 

основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложныхсоче

танийбукв( 

например,tion,ight)водносложных,двусложныхимногосложны

хсловах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изу- ченныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использо- ванием полнойиличастичнойтранскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалф

авит а.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания:

 точки, 

вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложен

ия;правиль ноеиспользо-вание знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомо- гательного и 

модального глаголов, существительных в 

притяжательномпадеже. 



 

 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление 

вустнойиписьменнойречинеменее350лексическихединиц(сло

в,словосоч етаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения врамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лек- 

сическихединиц,усвоенныхнапервомгодуобучения.



 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи слов, об- 

разованныхсиспользованиемосновныхспособовсловообразов

ания:аффик 

сации(образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-teen, 

-ty,-th)исловосложения(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональных слов(doctor,film) спомощью 

языковойдогадки. 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление вустной и письменной речи родственных слов 

с использованием основ- 

ныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксычисли

тельных 

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

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense 

(There wasanoldhousenear the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,plea

se.)форме. Правильные и неправильные

 глаголы в Past Simple 

Tenseв

 повествовательных(утвердительныхиотрицательных)

ивопроси- 

тельных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthi

sbook.). Конструкциисглаголамина- 

ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 
Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sd

ress, children’stoys, boys’books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми

 и 

неисчисляемымисуществительными(much/many/a lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, 

us, them) па- деже. Указательные местоимения (this — 



 

 

these; that — those). Неопре- 

делённыеместоимения(some/any)вповествовательныхивопрос

и- тельныхпредложениях(Haveyougotanyfriends?—

Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100).

 Порядковые числительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why).Предлогиместа (next to, in 

front of, behind), направления (to), 

времени(at,in,onввыраженияхat5 o’clock,inthemorning,onMonday).  

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов ре- чевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемогоязыка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание,

 зна

- 

комство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесд

нёмрожден ия,Новымгодом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песе- нок),персонажейдетскихкниг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаем

огоязыка (названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и 

ихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхф

лагов). 

 
Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконте

кст уальной,догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении 

собственных вы- 

сказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

по- 



 

 

ниманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаи

лид лянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

 

 



 

 

 

 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя 

люби- маяеда.Мойдень (распорядокдня,домашниеобязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Л

юбимыезан ятия. Занятия спортом. Любимая

 сказка/история/рассказ. Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы 

мебели иинтерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, ихвнешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путе- шествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы).Покупки. 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страныизучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и ин- 

тересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсона

жидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизуча емого 
языка. 

 
Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллю- 

страцииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/стран

ах изучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветст

вие;заверш ение разговора (в том числе по телефону), 

прощание; знакомствос собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарностизапоздравление; 

выражениеизвинения; 

диалога —

побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой, 



 

 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собе-

седника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие напредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;со- 

общениефактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 
Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы

 и/или 

иллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описание

предмета,в нешностииодежды, черт  характера

 реального  человека  или литературного 

персо-нажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на 

ключевые слова,вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематиче- ского содержания речи по образцу (с выражением 

своего отношения кпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоро

йнаключев ыеслова,вопросы, плани/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесло

жногопроек тного задания. 
Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассников

ивербаль- 

ная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном об- щении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированных аутен- тичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в со- ответствии

 споставленнойкоммуникат

ивной задачей:спониманиемосновного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации 

(приопосредованном общении).Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предпола- 

гаетумениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/события

ввосприни 



 

 

маемомнаслухтекстесопоройибезопорынаиллюстрацииисисп

ользование мязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предпола- гает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического ха- 

рактерасопоройибезопорынаиллюстрации,атакжесиспользова

ниемязыко вой,втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в си- туациях повседневного общения, 

рассказ, сказка, сообщение информа- ционного характера. 
Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соот- ветствующейинтонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языко- вом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание взависимости от

 поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваем

ойинформ ации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполаг

аетопредел ение основной темы и главных фактов/событий в 

прочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,сиспол

ьзованиемя зыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполаг

аетнахожд ение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой инфор-мации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадк

и. 

Смысловое чтение про себя учебных и

 адаптированных 

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,

понимание 

основногосодержания(тема,главнаямысль,главныефакты/соб

ытия)текстас 



 

 

опоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковой

догадки,вт омчислеконтекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

пред- ставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка,

 электронное 

сообщениеличногохарактера,текстнаучно- 

популярногохарактера,стихотворение. 
Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставкапропущенных букв в слово или слов в 

предложение в соответствии 

срешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Заполнениепростых анкети 

формуляровсуказаниемличнойин- 

формации(имя,фамилия,возраст,местожительство(странапро

живания,город),любимыезанятия)всоответствииснормами,пр

инятымивстране/ странах изучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецпоздравленияспраздниками(сднёмрож

дения,Новы мгодом,Рождеством)свыражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобр
азец. 

 
Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутств

иеоглушен 

иязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягч

ения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 

is/there are).Ритмико- 

интонационныеособенностиповествовательного,побуди- 

тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложе- ний. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к 

сбою в ком- муникации, произнесение слов с соблюдением 



 

 

правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в томчисле соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных 

словах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносл

ожныхслов ах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

согласных; 

основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложныхсоче

танийбукв( 

например,tion,ight)водносложных,двусложныхимногосложны

хсловах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изу- ченныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использо- ванием полнойиличастичнойтранскрипции, по 

аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалф

авит а.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстано

вказнаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака вконце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правиль- 

ноеиспользованиезнакаапострофав 

сокращённыхформахглаго-ла-связки, вспомогательного и

 модального глаголов,

 существительных впритяжательном 

падеже (PossessiveCase). 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление 

вустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов,слов

осоч 

етаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лек- 

сическихединиц,усвоенныхвпредыдущиедвагодаобучения. 



 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родствен- ных слов с использованием основных способов 

словообразования: аф- 

фиксации(образованиесуществительныхспомощьюсуффиксо

в-er/-or, 

-ist(worker,actor,artist)иконверсии(toplay —aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернацио- 

нальныхслов(pilot, film). 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление вустной и письменной речи изученных 

морфологических форм и син- 

таксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous 

Tense в по- вествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных(общий 

испециальныйвопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябу- 

дущегодействия(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.W

ait,I’llhelpy ou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по пра- вилу и исключения:good — better — 

(the) best, bad —worse — (the)worst. 

Наречиявремени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 

o’clock; 3 am, 2pm). 

 
Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов ре- чевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемогоязыка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание,

 зна



 

 

- 

комство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесд

нёмрожден ия,Новым годом,Рождеством,разговорпо 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песе- нок),персонажейдетскихкниг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаем

огоязыка на (названия стран и их

 столиц, название родного 

города/села;цветанациональныхфлагов;основныедостоприме

чательност и). 

 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки (уменияпонять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого 

словаизконтекста).Использованиевкачествеопорыприпорожд

ениисобственныхвы- 

сказыванийключевыхслов,вопросов;картинок,фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка.Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобход

имойдляпо- 

ниманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаи

лид лянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГ О 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обу- чающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и пред- 



 

 

метныерезультаты,обеспечивающиевыполнениеФГОСНООиегоусп

ешн оедальнейшееобразование. 

 
Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего об- разования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятель- ности Организации в 

соответствии с традиционными российскими со- 

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми вобществе правилами и нормами

 поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форм

ированияв нут-реннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего об- 

разованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководс

тво- 

ватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеяте

льностина ихоснове, втом числевчасти: 
Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентич 

ности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныи 

родногокрая; 

— уважениексвоемуидругим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, 

оправах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

онравственно-этическихнормахповеденияиправилахмежлич- 

ностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефиз 

ического иморальноговредадругимлюдям. 
Эстетическоговоспитания:уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и твор-чествусвоегоидругихнародов; 

— стремление к самовыражению в разных видах 



 

 

художественнойдеятельности. 
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоцио 

нального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

другихлюдей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

инфор-мационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ- 

ственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,нав 

ыки участия в различных видах трудовой деятельности, инте- 

рескразличнымпрофессиям 

Экологическоговоспитания: 

— бережноеотношение кприроде; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любо- 

знательностьисамостоятельностьвпознании. 

 
Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообще

гообразовани ядолжны отражать:



 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидей- 

ствиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устана 

вливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определять существенный признак для классификации, класси- 

фицироватьпредложенныеобъекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах 

, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педа- гогическим работникомалгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практи- 

ческой)задачинаосновепредложенного алгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязи вситуациях,под- 

дающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту, 

делатьвыводы;  базовыеисследовательскиедействия: 
— определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим ра-ботником вопросов; 

— спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планир 

оватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболее 

подходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо- 

вание по установлению особенностей объекта изучения и 

связеймеждуобъектами(частьцелое,причинаследствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

наоснове результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследс 

твияваналогичных илисходныхситуациях; 
2) работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ- 

никеинформацию,представленнуювявном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию само- 

стоятельноилинаоснованиипредложенногопедагогическимработн 

иком способаеё проверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родите 

лей (законных представителей) несовершеннолетних обу- 

чающихся) правила информационной безопасности при 



 

 

поискеинформациивсетиИнтернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, зву- 

ковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей;



 

 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинфор 

мации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей- 

ствиями: 

1) общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоотве 

тствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправи 

лаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей 

;создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

ктекстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду- 

альные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планиро- 

вания,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи- 

няться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвклад вобщийрезультат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предло- 

женныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидей- 

ствиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 



 

 

 
Предметныерезультаты 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (ан- 

глийский)язык»предметнойобласти«Иностранныйязык»долж

ныбытьори ентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичныхучебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сфор-мированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элемен-

тарном уровне в совокупности её составляющих 

— речевой, 
языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учеб-

но- познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диа- лог- расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,испол 

ьзуя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучае-мой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

встране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороныкаждого собеседника); 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъёмомне 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на кар- 

тинки,фотографии и/илиключевыеслова,вопросы. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

— восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизу 

ченномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсо 

держаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием за- 

прашиваемойинформациифактическогохарактера,используязрите 

льныеопорыиязыковуюдогадку(времязвучаниятек- 

ста/текстовдляаудирования—до40секунд). 

Смысловоечтение 

— читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаизуч 

енном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

исоответствующейинтонации,демонстрируяпониманиепрочи- 



 

 

танного; 

— читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученно 

м языковом материале, с различной глубиной проник-новения в 

их содержание в зависимости от поставленной комму-никативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с по- 

ниманиемзапрашиваемойинформации,используязрительныеопор 

ы и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80слов).



 

 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведе- 

ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу- 

чаемого языка; 

— писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сдн 

ёмрождения, Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последо- 

вательности, фонетически корректно их озвучивать и 

графическикорректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, бук-

восочетаний,слов);применятьправилачтениягласныхвоткрытомиза

крытомслогеводн осложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные со- четания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипцион- ныезнаки, отличатьихотбукв; 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифра- 

зы/предложенияссоблюдениемихритмико- 

интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйи восклицательный знаки в конце предложения) 

и использоватьзнак апострофа в сокращённых формах глагола- 

связки, вспомо-гательного имодального глаголов. 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),обслуживающих ситуацииобщения в рамках 

тематики,преду-смотреннойнапервом годуобучения; 

— использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернацио- 

нальныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различ- 

ныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утве 

рдительные, отрицательные), вопросительные (общий, спе- 

циальный,вопросы),побудительные(вутвердительнойформе); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распростра- 



 

 

нённыепростые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло- 

женияс начальнымIt; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло- 

жениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простыепредложенияспростымглагольнымсказуемым(HespeaksEn 

glish.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло- 

женияссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecanskate 

well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло- 

жения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в 

составетакихфраз,какI’mDima,I’meight.I’mfine.I’msorry.It’s…Isit… 

?What’s…?;распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предло- женияс краткимиглагольнымиформами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повели- 

тельноенаклонение:побудительныепредложениявутверди- 

тельнойформе (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоя- 

щее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий испециальныйвопрос)предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречигла- 

гольнуюконструкцию havegot(I’vegot…Haveyougot…?); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимо-дальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.)и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения раз- 

решения(CanI goout?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопре- 

делённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотреблен 

ия); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множе- 

ственное число существительных, образованное по правилам 

иисключения:a pen — pens;aman —men; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеиприт 

яжательныеместоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указа- 

тельныеместоименияthis— these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе- 



 

 

ственныечислительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопро- 

сительныесловаwho,what,how,where, howmany; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогимес 

таon, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзыand иbut(приоднородныхчленах).



 

 

 
Социокультурныезнанияиумения 

— владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповед 

енческого этикета, принятыми в англоязычной среде,в 

некоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,зна- 

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

сднём рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка 

иихстолиц.КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диа- 

лог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях не- 

официального общения, с вербальными и/или зрительными опо- 

рами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4репликсостороны каждого собеседника); 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания (опи- 

сание;повествование/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмом 

неменее4фразсвербальнымии/илизрительнымиопорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текстас 

вербальными и/или зрительными опорами (объём монологиче- 

ского высказывания—не менее4фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассниковвербально/невербально 

реагироватьнауслышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 

построенныена изученном языковом материале, с разной 

глубиной проник-новения в их содержание в зависимости от 

поставленной ком- 

муникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержани

я,спонима 

ниемзапрашиваемойинформациифактическогохарак-

тера, со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в томчисле контекстуальной,

 догадки (время

 звучания 

текста/текстовдляаудирования—до1минуты). 



 

 

Смысловоечтение 

— читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70 

слов,построенныенаизученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочи-танного; 

— читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеот-дельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-ной 

задачи: с  пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройибез 

опоры,атакже с использованием языковой,  в том числе 

контекстуальной,догадки(объём текста/текстовдлячтения—до130 

слов). 

Письмозаполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации:имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия и т.д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгод 

ом,Рождеством с выражением пожеланий; 

— создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображе 

но. 

 
Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная 

+r); 
— применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, 

-tion,- 

ight)водносложных,двусложныхимногосложныхсловах(interna

tional,night); 
— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифра- 

зы/предложенияссоблюдениемихритмико- 

интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнаки 

вконцепредложения,апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 



 

 

клише),включая200лексическихединиц,освоенныхнапервомгодуо 

бучения; 

— распознаватьи образовыватьродственныесловасиспользова- 

ниемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суф- 

фиксычислительных-teen,-ty,- 

th)исловосложения(football,snowman).



 

 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди- 

тельныепредложениявотрицательнойформе(Don’ttalk,please.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредло- 

жениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was 

abridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

— распознаватьиупотреблятьвустной и письменнойречи кон- 

струкциисглаголами на-ing:tolike/enjoydoing something; 

— распознаватьиупотреблятьвустной и письменнойречи кон- 

струкциюI’dlike to…;



 

 

— распознаватьиупотреблятьвустнойи письменнойречи пра- 

вильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повество- 

вательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общий испециальныйвопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи суще- 

ствительныевпритяжательном падеже(PossessiveCase); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымис 

уществительными(much/many/a lotof); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречиячастотностиusually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимениявобъектномпадеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указа- 

тельныеместоименияthat—those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопре- 

делённые местоимения some/any в 

повествовательныхивопросительныхпредложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопро- 

сительныесловаwhen,whose,why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе- 

ственныечислительные(13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи поряд- 

ковыечислительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогнаправлениядвиженияto (Wewentto Moscowlastyear.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогимес 

таnextto, infrontof, behind; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивре 

мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, 

onMonday. 

 
Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами  речевого 

поведенческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекотор 

ыхситуацияхобщения (приветствие,  прощание, знакомство, 

просьба, выраже-ние благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения,Новым годом,Рождеством); 

— краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыкан 

а английскомязыке. 



 

 

 

— КЛАСС



 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диа- 

лог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных 

и/илизрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

приня-того в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 

реплик состороныкаждогособеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фо- 

тографиии/илиключевыесловавстандартныхситуацияхне- 

официального общения с соблюдением норм речевого этикета 

вобъёменеменее4—5репликсостороныкаждогособеседника; 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания (опи- 

сание,рассуждение;повествование/сообщение)свербальнымии/ил  

и зрительными опорами в рамках тематического содержанияречи 

для 4 класса (объём монологического высказывания — 

неменее4—5фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по об- 

разцу;выражатьсвоё отношениекпредметуречи; 

— передавать основное содержание прочитанного текстас 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее4—5 

фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в 

томчислеподбираяиллюстративныйматериал(рисунки,фото)ктекс 

тувыступления, вобъёмене менее4—5фраз. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,вер 

бально/невербально реагироватьнауслышанное; 

— восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутенти 

чные тексты, построенные на изученном языковом мате-риале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в за-висимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с понима-нием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин- 

формации фактического характера со зрительной опорой и с ис- 

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования— 

до1минуты). 

Смысловоечтение 

— читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизуч 

енном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочи- 

танного; 



 

 

— читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонимани

емосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопор

ойи без опоры,с 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,до- 

гадки(объёмтекста/текстовдлячтения—до 160слов; 
— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

— читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыи 

т.д.)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации:имя,фамилия,возраст,местожительства(странапрожи 

вания,город),любимые занятияит.д.; 

— писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгод 

ом,Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного ха- 

рактера(объёмсообщения—до 50слов). 

 
Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифра- 

зы/предложенияссоблюдениемихритмико- 

интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,апос 

троф,запятаяприперечислении). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише),включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующиегодыобучения; 

— распознавать и образовывать родственныеслова сиспользова- 

ниемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суф- 

фиксы-er/-or,- 

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверсии(toplay



 

 

—a play). 
Грамматическаясторонаречи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

PresentContinuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

отри- 

цательных),вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предло 

жениях;распознаватьиупотреблятьвустной и письменнойречи 

кон- струкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения 

бу- дущего действия; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимо- 

дальныеглаголыдолженствованияmustиhaveto; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица- 

тельноеместоимениеno; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

степенисравнения прилагательных (формы, образованные по 

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

(the)worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

наречиявремени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна- 

чениедаты игода; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна- 

чениевремени. 

 
Социокультурныезнанияиумения 

— владеть социокультурными элементами  речевого 

поведенческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекотор 

ыхситуацияхобщения (приветствие,  прощание, знакомство, 

выражение благо-дарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым го-дом, Рождеством); 

— знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора 

(рифмовки,песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамкахизучаемойтематики. 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ  

Рабочая программа по предметнойо бласти(учебномупредмету)  

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального 

общего образованиясоставленана основеТребований к 

результатамосвоения основной образовательной программы начального 

общего об-разования, представленных в Федеральном государственном 

образова-тельном стандарте начального общего образования (Приказ 

Минпро-свещенияРоссииот31.05.2021№286),атакжепрограммывоспитания.  

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигиозных 

культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) 

включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезуль

татыосвоенияпрограммыОРКСЭ, тематическоепланирование.  

ПояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его 

изучениюмладшимишкольниками,местоОРКСЭвструктуреучебногоплана.  

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключаютличностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обу-чения. Здесь же 

представлен перечень универсальных учебных действий(УУД) — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которыевозможноформироватьсредствамипредметнойобласти(учебногопре

дмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с 

учётомвозрастныхособенностейчетвероклассников.  

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаю

тсядляобязательногоизученияв4классе начальнойшколы.  



 

 

В тематическом планировании отражено программное содержание повсем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основныхвидов 

деятельностиобучающихсяпри изучениитойилиинойтемы.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  

Рабочая программа представляет собой рекомендацию для 

педагогов,отражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосудар

-ственного образовательного стандарта начального общего образованияпо 

ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС 

НОО.ПредметнаяобластьОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору  

«Основыправославнойкультуры»,«Основыисламскойкультуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Ос-

новырелигиозныхкультурнародовРоссии»,«Основысветскойэтики».  

соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляетсяпо 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолет-них 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2ст.87.).  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают резуль-

татыпокаждомуучебномумодулю.Приконструированиипланируемыхрезуль

татов учитываются цели обучения, требования, которые представ-лены в 

стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля.Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметныхдостижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо отизучаемого 

модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), товсе результаты 

обучения представляются за этот период. Целью 

ОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивациикосознанномунра



 

 

в-

ственномуповедению,основанномуназнаниииуважениикультурныхирелиги

озных традиций многонационального народа России, а также 

кдиалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений.  

Основнымизадачами ОРКСЭ являются:  

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульман-ской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозныхкультур и 

светской этики по выбору родителей (законных представите-лей);  

— развитие представлений обучающихся о значении 

нравственныхнормиценностейвжизниличности,семьи,общества;  

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуреи 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование цен-ностно-

смысловойсферыличностисучётоммировоззренческихикультурныхособенн

остейипотребностейсемьи;  

— развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональнойсреденаос

новевзаимного уважения и диалога. Основной методологический 

принципреализации ОРКСЭ—

культурологическийподход,способствующийформированию у младших 

школьников первоначальных 

представленийокультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православия

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

осно-

ваннойнаконституционныхправах,свободахиобязанностяхчеловекаигражда



 

 

нинавРоссийскойФедерации.  

 

Культурологическаянаправленностьпредметаспособствуетразвитиюуобуча

ющихсяпредставленийонравственныхидеалахиценностяхрелигиозных и 

светских традиций народов России, формированию 

ценностногоотношенияксоциальнойреальности,осознаниюролибудизма,пр

авославия,ислама,иудаизма,светскойэтикивисторииикультуренашейстраны

.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпредполагаеторг

анизациюкоммуникативнойдея-тельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать пози-цию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия длядостижения поставленной цели, находить 

адекватные вербальные сред-ства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, ос-новывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессеактивного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена ин-формацией,обсужденияразныхточекзренияит.п.  

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час 

внеделю(34ч).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА )   

«ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙЭТИКИ»  

 

Модуль«Основыправославнойкультуры»  

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Куль-тура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

вправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственности.Любовькближнем

у. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие исострадание. 



 

 

Православие в России. Православный храм и другие свя-тыни. 

Символический язык православной культуры: христианское ис-кусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), пра-

вославныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеёценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

имногоконфессионального народаРоссии.  

Модуль«Основыисламскойкультуры»  

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура 

ирелигия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравствен-

ности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло 

висламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострада

ние.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаикакустроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам вРоссии. 

Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их про-

исхождениеиособенности проведения.Искусствоислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

имногоконфессионального народаРоссии.  

Модуль«Основы буддийской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную 

традицию.Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. 

Будды ибодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм 

вРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийски

е ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные со-оружения. 



 

 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздникивбуддийскойкультуре. 

Искусство вбуддийскойкультуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального имногоконфессионального 

народаРоссии.  

Модуль«Основыиудейскойкультуры»  

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную 

традицию.Культураирелигия.Тора—

главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейского

народа.Пророкииправедникивиудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и еёустройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России.Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное при-нятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство иособенности. Еврейские праздники: их история 

и традиции. Ценностисемейной жизнивиудейскойтрадиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

имногоконфессионального народаРоссии.  

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культуранародов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священ-ные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители пре-дания в 

религиях. Человек в религиозных традициях народов России.Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культу-

ре.Религияимораль.Нравственныезаповедихристианства,ислама,иудаизма, 

буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в рели-гиях. Семья, 



 

 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

труд.Милосердие,заботаослабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобще

стваиотношениекнимразныхрелигий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

имногоконфессионального народаРоссии.  

Модуль«Основысветскойэтики»  

Россия—

нашаРодина.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформи

сторическойпамяти.Образцынрав-ственности в культуре Отечества, в 

культурах разных народов России.Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Контитуция) в гос-ударстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Тру-

доваямораль.Нравственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьн

равственнымвнашевремя.Нравственные 

ценности,идеалы,принципыморали.Нормы морали.Семейные   отношений. 

Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравственного 

самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

имногоконфессионального народаРоссии.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» на уровне начального общего об-

разования  

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

В результатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветской 



 

 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующиеличностные результаты:  

— 

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувство

гордостиза свою Родину;  

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осо-

знаватьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность;  

— понимать значение гуманистических и демократических 

ценностныхориентаций;осознаватьценностьчеловеческойжизни;  

— пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизни 

личности, семьи, общества;  

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедовать никакойрелигии;  

— строить своё общение, совместную деятельность на основе 

правилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешатькон-

фликты,уважатьдругоемнение,независимоотпринадлежностисобеседников

крелигиииликатеизму;  

— 

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийск

ом обществе, проявлятьуважение к духовным традициямнародов России, 

терпимость к представителям разного вероиспове-дания;  

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; про-

являть в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжела-

тельностьвобщении,желаниепринеобходимостиприйтинапомощь;  



 

 

— пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодухов-но-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение,избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих другихлюдей;  

— понимать необходимость бережного отношения к 

материальнымидуховнымценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ:  

овладеватьспособностьюпониманияисохраненияцелейизадачучебнойдеятел

ьности,поискаоптимальныхсредствихдостижения;  

формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедейств

иявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации,определят

ьинаходитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсо

ответствующиекоррективывпроцесс их реализации на основе оценки и 

учёта характера 

ошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности;  

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности 

икоммуникативныхситуациях;адекватноеиспользованиеречевыхсредствиср

едствинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличных 

коммуникативныхипознавательныхзадач;  

— совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осу-ществления 

информационного поиска для выполнения учебных за-даний;  

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

ижанров, осознанного построения речевых высказываний в соответ-ствиис 

задачамикоммуникации;  



 

 

— 

овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,к

лассификации,установленияаналогийипричин-но-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к из-вестнымпонятиям;  

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать возможность существования различных точек зрения и 

правокаждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение 

иаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий;  

— совершенствовать организационные умения в области 

коллективнойдеятельности, умения определять общую цель и пути её 

достижения,уменийдоговариватьсяораспределенииролейвсовместнойдея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих.  

 

Универсальныеучебныедействия  

ПознавательныеУУД:  

— 

ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества 

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благо-творительность, 

а также используемых в разных религиях (в пределахизученного);  

— использовать разные методы получения знаний о традиционных ре-

лигиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисле-ние);  

— применять логическиедействия и операции для 

решенияучебныхзадач:сравнивать,анализировать,обобщать,делатьвыводын

аосновеизучаемого фактическогоматериала;  



 

 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обос-

новыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедоказательства;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы.  

 

Работасинформацией:  

— воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,под-

чёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к граж-

данскойэтике;  

— использовать разные средства для получения информации в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, ви-део);  

— находить дополнительную информацию к основному учебному ма-

териалу в разных информационных источниках, в том числе в Ин-

тернете(вусловияхконтролируемого  

 

входа);  

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в 

разныхисточниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и пра-

вильность.  

 

КоммуникативныеУУД:  
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли рели-

гиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 

художественнойлитературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикета;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 

задаватьвопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное 

отно-шениексобеседникусучётом особенностейучастниковобщения;  

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для вос-

создания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представ-

ленныхврелигиозных ученияхисветскойэтике.  

 

РегулятивныеУУД:  
— 

проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьвосуществл

енииучебнойдеятельностиивконкретныхжизненныхситуациях;контролиров



 

 

атьсостояниесвоегоздоровьяиэмоцио-  

нального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизниситуации испособыих предупреждения;  

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ори-

ентируясь на нравственные правила и нормы современного россий-ского 

общества; проявлять способность к сознательному самоогра-

ничениювповедении;  

— 

анализироватьситуации,отражающиепримерыположительногоинегативног

оотношениякокружающемумиру(природе,людям,предметам 

трудовойдеятельности);  

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, 

поступкам,действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

про-явлениенесправедливости,жадности,нечестности,зла;  

— 

проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету,же

ланиебольшеузнатьодругихрелигияхиправилахсветскойэтикииэтикета.  

 

Совместнаядеятельность:  
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по 

деловымкачествам,корректновысказыватьсвоипожеланиякработе,спокойно

приниматьзамечанияксвоейработе, объективноихоценивать;  

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари-

ваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающиеконфликты;  

— готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуи 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и ви-

деопрезентацией.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Модуль«Основыправославнойкультуры»  

Предметные результаты обучения по модулю «Основы 

православнойкультуры»должныобеспечиватьследующиедостиженияобуча

ющегося:  



 

 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

дляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводитьпримеры;  

— выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкуль-  

туры народов России, российского общества как источника и 

основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования;  

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской мора-ли, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, 

вобщенииидеятельности;  

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в право-

славнойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение,по-

каяние,сострадание,ответственность,послушание,грехкакнарушениезапове

дей,борьбасгрехом,спасение),основноесодержаниеисоотно-

шениеветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБла-

женств,христианскогонравственногоидеала;объяснять«золотоеправилонрав

ственности»в православнойхристианскойтрадиции;  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики;  

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-



 

 

воззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе,Церкв

и;  

— рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—Библии(ВетхийЗавет,Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житияхсвятых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах(общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венча-

ния,Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции;  

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (соб-

ственнохрам,притвор,алтарь,иконы,иконостас),нормахповедениявхраме, 

общениясмирянамиисвященнослужителями;  

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, 

включаяВоскресение Христово и Рождество Христово), православных 

постах,назначениипоста;  

— раскрывать основное содержание норм отношений в 

православнойсемье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношении де-тей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам;православныхсемейныхценностей;  

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами 

еёсмысл(православныйкрест)изначениевправославнойкультуре;  

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции,об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении 

скартинами;  

— излагать основные исторические сведения о возникновении право-

славной религиозной традиции в России (Крещение Руси), 



 

 

своимисловамиобъяснятьрольправославиявстановлениикультурынародовР

оссии,российскойкультуры игосударственности;  

 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-нию 

православного исторического и культурного наследия в своейместности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов;  

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опоройна 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступать согласно своейсовести;  

— выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободывероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтнич-ного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

россий-скогообщенародного(общенационального,гражданского)патрио-

тизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхре

лигий;  

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями ис-

торически являютсяправославие, ислам,буддизм,иудаизм;  

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственнойкультуре, 

традиции.  

 

Модуль«Основыисламскойкультуры»  

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымо-дуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформирован-

ностьумений:  

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

дляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводитьпримеры;  

— выражать понимание и принятие значения российских 



 

 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкуль-туры народов России, российского общества как 

источника и основыдуховного развития,нравственного совершенствования;  

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религи-

ознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,в

общенииидеятельности;  

— раскрывать основное содержание нравственных категорийв исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, от-

ветственность,справедливость,честность,великодушие,скромность,  

верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 

кзнаниям);  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков,поведения(своихидругихлюдей)спозиций исламскойэтики;  

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере 

иеёосновах;  

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из 

жизнипророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике 

висламе(намаз, хадж,пост, закят, дуа, зикр);  

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб),нормах поведения в мечети, общения с верующими и 

служителямиислама;  

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

байрам,Маулид);  

— 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламскойсемье,обязанно

стейиответственностичленовсемьи;нормотношенийдетейк отцу, матери, 

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

дальними родственниками, соседями; исламскихсемейныхценностей;  

— распознавать исламскую символику,объяснять своими словами 

еёсмыслиохарактеризоватьназначениеисламского орнамента;  

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, ре-

лигиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 

миниатюре,религиознойатрибутике,одежде;  

— излагать основные исторические сведения о возникновении ислам-ской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять рольисламав 



 

 

становлении культурынародов России, российской куль-

турыигосударственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

ниюисламскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности,реги

оне(мечети,медресе,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюе

ё результатов;  

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опоройна 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установкуличности 

поступать согласно своейсовести;  

— выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, 

свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание рос-

сийского общенародного (общенационального, гражданского) патри-

отизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине—России;приво-  

дить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-гий;  

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями ис-

торически являютсяправославие, ислам,буддизм,иудаизм;  

— 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностиче

ловеческойжизнивисламскойдуховно-нравственнойкультуре, традиции.  

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры»  
Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымо-дуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформирован-

ностьумений:  

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

дляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, при-

водитьпримеры;  

— выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-



 

 

нравственнойкуль-туры народов России, российского общества как 

источника и основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования;  

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религи-

ознойморали, ихзначенииввыстраивании  

 

отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности;  

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддий-

ской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответ-

ственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неве-

дением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность);основныхидей(учения)Буддыосущностичеловеческойжиз

ни,цикличности и значения сансары; понимание личности как совокуп-

ностивсехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и  

 

«правильноедействие»;  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийбуддийскойэтики;  

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде(буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сан-саре и нирване; 

понимание ценности любой формы жизни как свя-заннойсценностью 

человеческойжизнии бытия;  

 

— рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепри-

нятия,восьмеричномпутиикарме;  

— 

рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедения

вхраме,общениясмирскимипоследователямииламами;  

— рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе;  

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской се-мье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детейк отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 

предкам;буддийскихсемейныхценностей;  

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами 

еёсмыслизначение вбуддийскойкультуре;  

— рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции;  



 

 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддий-ской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словамиобъяснять 

роль буддизма в становлении культуры народов России,российской 

культуры игосударственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

ниюбуддийскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов;  

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опоройна 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступать согласно своейсовести;  

— выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, 

свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание рос-

сийскогообщенародного(общенационального,гражданского)пат-риотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; при-водить примеры 

сотрудничества последователей традиционных ре-лигий;  

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями ис-

торически являютсяправославие, ислам,буддизм,иудаизм;  

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственнойкультуре, 

традиции.  

 

Модуль«Основыиудейскойкультуры»  
Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымо-

дуля«Основы иудейской культуры» должны отражать сформирован-

ностьумений:  

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

дляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного со-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводитьпримеры;  



 

 

— выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкуль-туры народов России, российского общества как 

источника и основыдуховного развития,нравственного совершенствования;  

— 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали,ихзначени

и в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-

щенииидеятельности;  

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудей-ской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, по-каяние, 

сострадание, ответственность,послушание, исполнение за-поведей, борьба 

с грехом и спасение), основное содержание и местозаповедей (прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объ-яснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиознойтрадиции;  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков,поведения(своихидругихлюдей)с позиций  

 

иудейскойэтики;  

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об ос-

новныхпринципахиудаизма;  

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе иТанахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся деятелейиудаизма, 

богослужениях,молитвах;  

— 

рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповедени

явсинагоге,общенияс мирянами ираввинами;  

— рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырёх,включаяРош-а-

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

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской 

семье,обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей 

котцу,матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрад

иционныхсемейныхценностей;  

— 

распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(маге

ндовид) изначение веврейскойкультуре;  



 

 

— 

рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатю-ре, 

религиознойатрибутике,одежде;  

 

— излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлении  

 

иудаизманатерриторииРоссии,своимисловамиобъяснятьрольиудаизма в 

становлении культуры народов России, российской куль-

турыигосударственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-

ниюиудейскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, 

регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые 

места),оформлениюипредставлениюеё результатов;  

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опоройна 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступать согласно своейсовести;  

— выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободывероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтнич-ного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

россий-скогообщенародного(общенационального,гражданского)патрио-

тизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхре

лигий;  

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу-

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями ис-

торически являютсяправославие, ислам,буддизм,иудаизм;  

— 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностиче

ловеческойжизнивиудейскойдуховно-нравственнойкультуре, традиции.  

 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»  
Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымо-дуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны 

отражатьсформированностьумений:  



 

 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

дляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, при-

водитьпримеры;  

— выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкуль-туры народов России, российского общества как 

источника и основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования;  

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традици-

онных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм),  

ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми;  

  

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг,свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопо-мощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе,буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» врелигиозных 

традициях;  

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нор-

мами,заповедями втрадиционныхрелигияхнародовРоссии;  

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро-

воззрении (картине мира) в вероучении православия,ислама, буд-дизма, 

иудаизма; обоснователяхрелигий;  

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий 

народовРоссии(Библия,Коран,Трипитака(Ганджур),Танах),хранителяхпред

анияислужителяхрелигиозногокульта(священники,муллы,ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 при-мера);  

— рассказыватьоназначениииустройствесвященныхсооружений(храмов) 

традиционных религий народов России, основных 

нормахповедениявхрамах,общениясверующими;  

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционныхрелигийнародовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаи

зма,неменееодного религиозного праздникакаждойтрадиции);  

— 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиознойсемье(правос



 

 

лавие,ислам,буддизм,иудаизм),общеепредставлениеосемейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; по-

ниманиеотношенияктруду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии;  

— 

распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРоссии(

православия,ислама,буддизма,иудаизмаминимальнопоодному символу), 

объяснять своими словами её значение в религи-ознойкультуре;  

— рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буд-дийская 

танкопись); главных особенностях религиозного 

искусстваправославия,ислама,буддизма,иудаизма(архитектура,изобрази-

тельное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

илизвуковойсреды);  

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных ре-

лигий в становлении культуры народов России, российского обще-ства, 

российскойгосударственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-нию 

исторического и культурного наследия традиционных 

религийнародовРоссиивсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,свя-  

и, памятные и святые места), оформлению и представлению еёрезультатов;  

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опоройна 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установкуличности 

поступать согласно своейсовести;  

— выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, 

свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание рос-

сийскогообщенародного(общенационального,гражданского)пат-риотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; при-водить примеры 

сотрудничества последователей традиционных ре-лигий;  

— называть традиционные религии в России, народы России, для кото-рых 

традиционными религиями исторически являются 

православие,ислам,буддизм, иудаизм;  

— 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностиче



 

 

ловеческойжизнивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии.  

 

Модуль«Основысветскойэтики»  
Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымо-

дуля«Основысветскойэтики»должныотражатьсформированностьумений:  

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду-

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых 

дляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности;  

— выражать своими словами понимание значимости нравственного са-

мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, при-

водитьпримеры;  

— выражать понимание и принятие значения российских 

традиционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно-

нравственнойкуль-туры народов России, российского общества как 

источника и основыдуховногоразвития,нравственного совершенствования;  

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как обще-

принятых в российском обществе нормах морали, отношений и пове-

дениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях чело-векаигражданина 

вРоссии;  

— 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийскойсветско

й этики (справедливость, совесть, ответственность, сострада-

ние,ценностьидостоинствочеловеческойжизни,взаимоуважение,  

вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм,труд)вотношенияхмеждулюдьмивроссийскомобществе;объясн

ять  

«золотоеправилонравственности»;  

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравствен-

ностивжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства;умение 

различать нравственные нормы и нормы этикета, приводитьпримеры;  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков,поведения (своих и других людей) с позиций российской 

светской(гражданской)этики;  

— раскрывать своими словами первоначальныепредставления об ос-

новных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь 



 

 

кРодине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отече-ства; 

уважение памяти предков, исторического и культурного насле-дия и 

особенностей народов России, российского общества; уважениечести, 

достоинства, доброго имени любого человека; 

любовькприроде,заботаоживотных,охранаокружающейсреды;  

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической 

памятинарода, общества; российских праздниках (государственные, народ-

ные, религиозные, семейные праздники); российских государствен-

ныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрёх),религиозныхпраздник

ах (не менее двух разных традиционных религий народовРоссии), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли се-

мейныхпраздниковвжизничеловека, семьи;  

— раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (се-мья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви длясовместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и заботародителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в 

помощиродителях;уважениестаршихповозрасту,предков);российскихтради

ционныхсемейныхценностей;  

— распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение россий-ской 

государственности, законов в российском обществе, 

законныхинтересовиправлюдей,сограждан;  

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях 

трудовойдеятельности, предпринимательства в России; выражать 

нравствен-ную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 

труду,трудящимся,результатамтруда;  

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, 

окультурныхиприродныхдостопримечательностяхсвоегорегиона;  

— раскрывать основное содержание российской светской 

(гражданской)этики на примерах образцов нравственности, российской 

граждан-ственностиипатриотизмависторииРоссии;  

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в ста-

новлениироссийскойгосударственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче-нию 

исторического и культурного наследия народов России, россий-



 

 

скогообществавсвоейместности,регионе,оформлениюипред-ставлениюеё 

результатов;  

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опоройнаэтическиенормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутрен

нююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести;  

— выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческоговыбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, 

свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэт-

ничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание рос-

сийского общенародного (общенационального, гражданского) патри-

отизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приво-дить 

примеры сотрудничества последователей традиционных рели-гий;  

— называть традиционные религии в России, народы России, для кото-рых 

традиционными религиями исторически являются 

православие,ислам,буддизм, иудаизм;  

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской)этике. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО  

Рабочаяпрограммапоизобразительномуискусствунауровненачального 

общего образования составлена на основе «Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеначальногообщегообразования.  

Содержание программы распределено по модулям с учётом прове-ряемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выно-симым на 

промежуточную аттестацию.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит 

вформировании художественной культуры учащихся, развитии художе-

ственно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениямдействительностипутёмосвоенияначальныхосновхудожественных

знаний,умений,навыковиразвитиятворческогопотенциалаучащихся.  



 

 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной 

культурыучащихся,формированиеактивнойэстетическойпозициипоотноше

ниюк действительности и произведениям искусства, понимание роли и зна-

ченияхудожественной деятельностивжизни людей.  

Содержаниепредметаохватываетвсеосновныевидавизуаль-но-

пространственных искусств (собственно изобразительных): началь-ные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладныеи 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

вниманиеуделеноразвитиюэстетическоговосприятияприроды,восприятиюп

роизведений искусства и формированию зрительских навыков, худо-

жественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

учащихсяначальной школы большое значение также имеет восприятие 

произве-дений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детскиерисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественныхсредств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленнойучителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обу-чающийхарактер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностногоотношения к истории отечественной культуры, выраженной в 

её архи-

тектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредмет- но-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты че-ловека.  

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художе-ственной 

деятельности и технически доступным разнообразием худо-жественных 

материалов. Практическаяхудожествен-но-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебного 

времени. При опоре на восприятиепроизведений искусствахудожественно-

эстетическоеотношениекмируформируетсяпреждевсего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практи-ческого 

решенияхудожественно-творческихзадач.  

Рабочаяпрограммаучитываетпсихолого-возрастныеособенностиразвития 

детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может бытьадаптировано с 

учётом индивидуальных качеств обучающихся, как 

длядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,такидляде-тей-

инвалидовидетейсОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в ин-



 

 

дивидуальном,такивгрупповомформатесзадачейформированиянавыковсотр

удничествавхудожественнойдеятельности.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»В УЧЕБНОМПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартом начального общего образования учебный 

предмет «Изобра-зительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и яв-ляется обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобрази-тельное искусство» структурировано как система 

тематических модулейи входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общегообразования в объёме 1 ч одного учебного часа в 

неделю. Изучение со-держаниявсехмодулейв1—4классахобязательно.  

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета  

«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в 

каждомклассе).  

1класс —33 ч,2 класс—34 ч,3 класс—34ч,4 класс—34 ч. 210 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»  

1 КЛАСС(33ч)  

 

Модуль«Графика»  
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или го-

ризонтального формата листа в зависимости от содержания изображе-ния.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы 

длялинейногорисункаиихособенности.Приёмырисованиялинией.  

Рисованиеснатуры:разные листьяиихформа.  

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие 

навыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверисунковживотных).  

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формировани

е навыка видения целостности. Цельная форма и её ча-сти.  

Модуль«Живопись»  
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном ис-

кусстве. Навыки работы гуашью вусловиях 

урока.Краски«гуашь»,кисти,бумага цветнаяибелая.  

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцвето

м.Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета.  



 

 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настро-

ениявизображаемомсюжете.  

Живописное изображение разных цветков по представлению и вос-

приятию.Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявырази-

тельностьцвета.  

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешаннаятехника.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие вообра-жения. 

Модуль«Скульптура»  
Изображениевобъёме.Приёмыработыспластилином;дощечка,стек,тряпочка.  

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика,птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручива-ния.  

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольскаяигрушкаили 

по выборуучителясучётомместныхпромыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания,закручивания,складывания.  

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона.  

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»  
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условияхурока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятиеобъектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнамен-

тамивпредметахдекоративно-прикладного искусства.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их 

видов.Орнаментыгеометрическиеирастительные.Декоративнаякомпозиция

вкругеиливполосе.  

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последова-

тельное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению,использованиелиниисимметрииприсоставлении 

узоракрыльев.  

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известныхнародных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольскаяигрушка(или повыборуучителясучётом местныхпромыслов).  

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём склады-

ваниябумагииаппликации.  

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы скла-



 

 

дываниябумаги.  

Модуль«Архитектура»  

Наблюдениеразнообразныхархитектурных зданийвокружающеммире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частейзданий.  

Освоениеприёмовконструированияизбумаги.Складываниеобъ-ёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания,надрезанияивырезаниядеталей; использованиеприёма 

симметрии. 

Макетирование(илиаппликация)пространственнойсредысказочногогородаи

з бумаги,картона илипластилина.  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»  
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет-ного 

иэмоционального содержаниядетскихработ.  

Художественноенаблюдение окружающего мираприроды и пред-метной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналити-

ческойиэстетическойзадачинаблюдения(установки).  

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержа-тельных 

установок учителявсоответствиисизучаемой темой.  

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное со-

стояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М. 

Васнецова,М. А.Врубеляидругиепо выборуучителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе полу-чаемых 

знаний и творческих практических задач — установок наблю-дения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоциональ-ного 

содержания произведений.  

Модуль«Азбукацифровойграфики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зри-

тельныхвпечатлений.  

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответ-ствующих 

изучаемойтеме.  

2 КЛАСС(34ч)  

 

Модуль«Графика»  
Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейно

го рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного 

рисунка.Пастельимелки—особенностиивыразительныесвойстваграфиче-  



 

 

скихматериалов,приёмыработы.  

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилист

а:сгущение,разброс,доминанта,равновесие,спокой-ствиеидвижение.  

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (наосноверисунковптиц). Рисунок с натуры простого предмета. 

Расположение предмета на ли-сте бумаги. Определение формы предмета. 

Соотношение частей пред-мета. Светлые и тёмные части предмета, тень 

под предметом. Штри-

ховка.Умениевнимательнорассматриватьианализироватьформунатурного 

предмета.  

Графический рисунок животного с активным выражением его харак-тера. 

Аналитическое рассматриваниеграфических произведений ани-

малистического жанра.  

Модуль«Живопись»  
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок 

иполученияновогоцвета.Приёмыработыгуашью.Разныйхарактермазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесениекраски.  

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акваре-лью.  

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст.  

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета 

спомощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная вырази-

тельностьцветовыхсостояний иотношений.  

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета.  

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях по-

годыисоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежноеутро,гроза, 

буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазов-ского.  

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером(образмужскойилиженский).  

Модуль«Скульптура»  
Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животногопо 

мотивам выбранного художественного народного промысла (фили-

моновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другиепо 

выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в со-

ответствиис традициямипромысла.  



 

 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей ха-

рактерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её пре-

образованиеидобавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из 

пластилинатяжёлой,неповоротливой и лёгкой,стремительнойформы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»  

Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографийвусловияхурока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопо-ставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искус-

ства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияидр.).  

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации.Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.  

Декоративныеизображенияживотныхвигрушкахнародныхпро-мыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и 

другиеповыборуучителясучётомместных художественныхпромыслов).  

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и 

ихрольвжизнилюдей.  

Модуль«Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, раз-ные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетированиепространствадетскойплощадки.  

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачи-вания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндровс 

прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание по-

лоскибумаги(например,гармошкой).  

Образздания.Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектуры 

с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома 

длядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборууч

ителя).  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет-ного 

иэмоционального содержаниядетскихработ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных дета-лей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопостав-



 

 

лениеихсрукотворнымипроизведениями.  

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружево,

шитьё, резьба ироспись идр.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цвето-

вогосостояниявприроде.ПроизведенияИ.И.Левитана,А.И.Куинджи,Н.П. 

Крымова. Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(про-изведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре 

(произ-ведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

про-порций,характера движения, пластики.  

Модуль«Азбукацифровойграфики»  

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидруг

омграфическомредакторе).  

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в про-граммеPaint.  

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,ки-сточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сю-

жетов(например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paintна 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий ко-

стёрвсинейночи»,«Перожар-птицы»идр.).  

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Мас-штаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотогра-

фий,соответствующихизучаемойтеме.  

3 КЛАСС(34ч)  

 

Модуль«Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка повыбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изоб-ражения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на разворотекниги.  

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-пожелание.Композицияот-крытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 

открыткиилиаппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Осо-

бенности композицииплаката.  

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийифо

тографийархитектурныхдостопримечательностейсвоего города.  



 

 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических 

машин.Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасполо-  

жениечастейлица. Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажа сярковыраженным характером.Аппликацияизцветнойбумаги.  

Модуль«Живопись»  
Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликаранда

шаиакварели(попамятиипредставлению).  

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спек-

таклясосказочным сюжетом(сказкапо выбору).  

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветнойбумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппли-кации.  

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению.  

«Натюрморт-автопортрет»изпредметов,характеризующихличностьученика.  

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбордля 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и осо-

бенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и со-

стояниенебавизображении.  

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на 

натуру.Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностейего личности с использованием выразительных возможностей 

компо-зиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций имимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого кон-траста,включениявкомпозициюдополнительных предметов.  

Модуль«Скульптура»  

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или 

избумаги,нитокилидругихматериалов).  

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки 

илисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики.  

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(пос

южетуизображения).  

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения 

вскульптуре. Работа спластилиномилиглиной. Модуль«Декоративно-

прикладноеискусство»  

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшенияпосуды 

из дерева и глины в традициях народных художественных про-мыслов 



 

 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по вы-

боруучителя).  

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнамент

априпомощипечатокилиштампов.  

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрияпостроения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чере-дования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве.Рассматриваниепавловопосадскихплатков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажур-

ныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдляцветовидр.  

Модуль«Архитектура»  
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достоприме-

чательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредставлений.  

Проектированиесадово-парковогопространстванаплоскости(ап-пликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, 

картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.  

Графическийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно  

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композици-

онная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов город-

ского пространства, выполненныхиндивидуально).  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматри-вание и 

обсуждение иллюстраций известных российских 

иллюстраторовдетскихкниг.  

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы го-рода 

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достоприме-

чательности(по выборуучителя), ихзначениевсовременном мире.  

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-

Петербурге(обзор памятниковпо выборуучителя).  

Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эр-

митаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизоб- 

разительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные ху-

дожественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитыезарубежныехудожественныемузеи(выбормузеев —



 

 

заучителем).Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещениезнаменитогомузеякаксобытие;интерескколлекциимузеяиискусст

вувцелом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются 

поназначениюпроизведенийвжизнилюдей.  

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скуль-птуре 

—определяютсяпредметомизображения;классификацияисравнение 

содержания произведений сходного сюжета (портреты, пей-зажи идр.).  

Представления о произведениях крупнейших отечественных худож-ников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И. К.Айвазовского и др.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портре-

тистов:В.И.Сурикова, И.Е.Репина,В.А.Сероваидр.  

Модуль«Азбукацифровойграфики»  

Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональномувосприятию ритмов расположения пятен на плоскости: 

покой (статика),разные направления и ритмы движения (собрались, 

разбежались, дого-няют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических 

фигур) могут бытьпростыесилуэты машинок,птичек, облаковидр.  

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе 

споворотамивокругосирисунка,исозданиеорнамента,восновекоторогораппо

рт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того жеэлемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или 

другомграфическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изоб-

ражения, фотографии и шрифта для созданияплаката или поздрави-

тельнойоткрытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: 

изменениеяркости,контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отражен

ие.  

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и 

музеиместные(повыборуучителя).  

4 КЛАСС(34ч)  

 

Модуль«Графика»  



 

 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение 

размераизображения по мере удаления от первого плана, смягчения 

цветового итонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношениечастейфигуры,передачадвиженияфигурынаплоскости 

листа:бег,ходьба, сидящаяистоящаяфигуры.  

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок 

исказанийразныхнародов.  

Изображение города — тематическая графическая композиция; ис-

пользованиекарандаша,мелков,фломастеров(смешаннаятехника).  

Модуль«Живопись»  
Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозиций(

горный,степной,среднерусскийландшафт).  

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портретматери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или ав-топортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной куль-турнойэпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданныепанно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персо-нажей на 

темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций ксказкам 

илегендам.  

Модуль«Скульптура»  

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплек

сами.  

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилиномили 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной си-лы.  

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»  
Орнаментыразныхнародов.Подчинённостьорнаментаформеиназначениюпр

едмета,вхудожественнойобработкекоторогоонприме-

няется.Особенностисимволовиизобразительныхмотивовворнаментахразны

хнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр.  

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспи

сь,украшениеналичниковидругихэлементовизбы,вышивка, 

декорголовныхуборовидр.  

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкуль

туры,каменнаярезьба,росписистен,изразцы.  



 

 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыи 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской 

одеждыразных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

заня-тий.  

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеоб-

разиеодеждыразныхэпох икультур.  

Модуль«Архитектура»  
Конструкциятрадиционныхнародныхжилищ,ихсвязьсокружающейприродо

й: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркас-

ныйдом);изображениетрадиционныхжилищ.  

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы 

избумагиилиизображениенаплоскостивтехникеаппликацииеёфасадаитради

ционногодекора.Пониманиетеснойсвязикрасотыипользы,функционального

идекоративноговархитектуретрадиционногожилогодеревянного дома. 

Разныевидыизби надворныхпостроек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, 

нефы,закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего 

го-рода,соборкакархитектурнаядоминанта.  

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов. 

Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческийхрам,готический илироманскийсобор, мечеть,пагода.  

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древне-

русскогогорода.Крепостныестеныибашни,торг,посад,главныйсобор.Красот

аимудрость ворганизациигорода,жизньв городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения 

культурногонаследия.  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства»  
ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова,В.И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. 

Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: 

ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихповыборуучителя)

.  

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгор

одский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие 

сучётомместныхархитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских).Памя



 

 

тникирусскогодеревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКи

жи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления 

обархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуре

ДревнейГреции,другихкультурДревнегомира.Архитек-турные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрожде-ния. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляю-

щиеистоки,основаниянациональныхкультурвсовременноммире.  

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-скому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли:Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане(идругиеповыборуучит

еля).  

Модуль«Азбукацифровойграфики»  

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воз-

душнойперспективы:изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспектив

ныхсокращений,цветовыхи тональныхизменений.  

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрических фигур конструкции традиционного 

крестьянского де-ревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Модели-

рованиеконструкцииразныхвидовтрадиционныхжилищразныхнародов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных тра-диций).  

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрических фигур конструкций храмовых зданий разных 

культур:каменный православный собор, готический или романский собор, 

паго-да,мечеть.  

Построениевграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигурилинал

инейнойосновепропорцийфигурычеловека,изображениеразличных фаз 

движения. Создание анимации схематического 

движениячеловека(присоответствующихтехническихусловиях).  

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить двефазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и со-

хранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитект

уры, декоративного и изобразительного искусства выбраннойэпохи 



 

 

илинациональнойкультуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МУЗЫКА 
 

Рабочая программа по музыке на уровне начального 

общего образо- вания составлена на основе «Требований к 

результатам освоения ос- новной образовательной 

программы», представленных в 

Федеральномгосударственном образовательном стандарте 

начального общего обра-зования, с учётом распределённых 

по модулям проверяемых требованийк результатам 

освоения основной образовательной программы началь-ного 

общего образования, а также на основе характеристики 

планируе-мых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социа-лизации обучающихся, 

представленной в программе воспитания. Про-грамма 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

вос-питания, развития обучающихся и условий, 

необходимых для достиже-ния личностных, 

метапредметных и предметных результатов при осво- 

ениипредметнойобласти «Искусство»(Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 



 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного 

наследия, уни- версальным способом коммуникации. 

Особенно важна музыка для ста- новления личности 

младшего школьника — как способ, форма и 

опытсамовыражения иестественногорадостного 

мировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразова

ниянеобхо 

димозаложитьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличност

и,сформиро вать представления о многообразии проявлений 

музыкальногоискусства в жизни современного человека 

и общества. Поэтому в содер- 

жанииобразованиядолжныбытьпредставленыразличныепласт

ымузы- кального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в 

томчисленаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойк

ультуры(дж аз,эстрада,музыкакинои др.).При

 этомнаиболееэффективнойформой освоения 

 музыкального  искусства   является  

практическое музи- цирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, раз- личные формы

  музыкального движения. В ходе активной 



 

 

музыкальнойдеятельностипроисходитпостепенноеосвоениеэл

ементовму зыкальногоязыка, понимание основных

 жанровых  особенностей, принципов и 

формразвитиямузыки.  Программа  предусматривает

  знакомство обучающихся с 

некоторымколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультур

ы(знаниему зы-кальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специ- 

альнойтерминологииит.п.).Однакоэтотуровеньсодержанияоб

учениянеяв 

ляетсяглавным.Значительноболееважнымявляетсяформирова

ниеэстетич 

ескихпотребностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслей

и чувств, состояний, отношений к жизни,

 самому  себе, другим 

людям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемо

госмысла»( Б.В.Асафьев). 

Свойственная  музыкальному 

 восприятию идентификацияс 

лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) 

является уни-кальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззре- 

нияребёнкаопосредованнымнедирективнымпутём.Поэтомукл

ючевыммо ментом при составлении программы является 



 

 

отбор репертуара, ко- торый должен сочетать в себе 

такие качества, как доступность, высокийхудожественный

 уровень, соответствие системе

 базовых национальныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального 

воспитанияявляетсяразвитиеэмоциональногоинтеллектаобуч

ающихся.Ч ерезопыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения 

музыкиформируетсяэмоциональнаяосознанность,рефлексивн

аяустановк аличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младших школь- ников принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассмат- 

риваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодов,вн

утреннепри сущих самому искусству — от традиционных 

фольклорных игр итеатрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направ- ленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкальногоязыка, 

композиционныхпринципов. 

Рабочаяпрограммапозволяетучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки 

современные под- ходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных ре- зультатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государствен- 

номобразовательном стандартеосновного общего 

образования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобу



 

 

ченияисо держание учебного предмета «Музыка» по годам 

обучения в соответ- ствиис 

ФГОСНОО;программойвоспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом ре- 

гиональныхособенностей.ЦЕЛИИ 
ЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Основная  цель  реализации  программы 

 — воспитаниемузыкальнойкультуры как части 

всей духовной культуры обучающихся.

 Основнымсодержанием музыкального 

 обучения  и воспитания     

 является      личный 

иколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогок

омплексаэ моций, чувств,  образов,   идей,  

порождаемых   ситуациями эстетическоговосприятия

 (постижение  мира через переживание, 

самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости квнутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопере-

живания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществ- ляетсяпоследующимнаправлениям: 
1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоцио- 

нальнойипознавательнойсферы; 
2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусст

ва,осознан ие значения музыкального искусства как универсального 

языкаобщения,художественногоотражениямногообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитие внут- реннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 



 

 

1. Формированиеэмоционально-

ценностнойотзывчивостинапре- 

красноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармо- 

низациявзаимодействиясприродой,обществом,самимсобойче

рездоступн ыеформы музицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкал

ьныхобраз ов.  Приобщение к

 общечеловеческим духовным

 ценностям 

черезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопережива

ния. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с 

другими позна- вательными и

 регулятивными универсальными

 учебными 

действиями.Развитиеассоциативногомышления 

ипродуктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 

различных 

видахпрактическогомузицирования.Введениеребёнкавискусс

твочерезра знообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втом 

числе: 



 

 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструмен- тах); 

в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжи

ровки);г)М 

узыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,д

ви- 

гательноемоделированиеидр.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты.Изучение 

закономерностей музыкального искусства: 

интонацион- 

наяижанроваяприродамузыки,основныевыразительные

средства,элемент ымузыкальногоязыка. 

6. ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРосси

и;присвое ние 

 интонационно-образного строя

 отечественной музыкальнойкультуры. 

7. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интереса 

кмузыкальнойкультуредругихстран,культур,времёни 

народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В 

УЧЕБНОМПЛАНЕ 



 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовател

ьнымстанд 

артомначальногообщегообразованияучебныйпредмет«Муз

ыка»входит в предметную область«Искусство»,является 

обязательным 

дляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключ

ительно. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостр

оенияучебн ого материала: 

модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка 

России»; 

модуль № 3 «Музыка народов 

мира» 

;модуль№4«Духовнаямузыка»;  

модуль№5 

«Классическаямузыка»;  

модуль № 6 «Современная 

музыкальная 

культура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»;  

модуль№8 «Музыкавжизничеловека». 

Общееколичество —не менее135 часов(33 часав1 



 

 

классеипо34 часа в год во 2—4 классах).



 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

 
Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться вотрыве от 
других модулей. Освоение музыкальной грамоты не 
являетсясамоцельюивсегдаподчиняетсязадачамосвоенияисполнительск 
ого,впервую очередь певческого репертуара, а также задачам 
воспитанияграмотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в
 рамках календарно 
тематическогопланированиявозможнопоарочномупринципу либо на 
регулярной основе по 5—10 минут на каждом 

уроке.Новыепонятияинавыкипослеихосвоениянеисключаютсяизучебно 
йдеятельности, а используются в качестве актуального знания, практи- ческого 
багажа при организации работы над следующим музыкальнымматериалом. 

 
Содержание 

Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,дли- 
тельность,тембр 

Нотный стан, скрипичный 
ключ.Нотыпервойоктавы 

Выразительныеиизобразительныеинтонации 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, так- 
товаячерта 

Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые. 

Паузы.Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура 

Равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4 

Темп,тембр. 
Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи 
(стаккато,легато,акцент идр.) 

 

Содержание 



 

 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиа 
льтерации(диезы,бемоли, бекары) 

Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки.Мел 
одическийрисунок 

Аккомпанемент. 
Остинато. 
Вступление,заключение,проигрыш 

Куплетнаяформа.Запев,припев 

Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.Сту- 
пеневыйсостав 

Пентатоника—пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов 

Нотывторойималойоктавы. Басовыйключ 

Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги) 

Размер6/8. 
Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм 

Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до 2—
3знаков 
приключе) 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 
кварта,квинта,секста,октава. Диссонансы:секунда, септима 

Аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактурыак- 
компанементабас-аккорд, аккордовая,арпеджио 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального 
произведения.Двухчастная,трёхчастнаяитрёхчастнаярепризнаяформа.Рондо:ре 

френиэпизоды 

Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации 



 

 

Модуль№2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспи- 

таниянациональнойигражданскойидентичности,атакжепринцип 

«вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправнойточкой для освоения всего 

богатства и разнообразия музыки должнабыть 

музыкальная культура родного края, своего народа, 

других наро-дов нашей страны. Необходимо обеспечить 

глубокое и содержательноеосвоение  основ

 традиционного фольклора, отталкиваясь 

в первую оче-редь от материнского и детского 

фольклора,     календарных   

 обрядов 

ипраздников.Особоевниманиенеобходимоуделитьподлинно

му,аутенти 

чномузвучаниюнародноймузыки,научитьдетейотличатьнаст

оящую народную музыку от 

 эстрадных шоу-программ, 

 эксплуа- тирующихфольклорныйколорит. 

Содержание 

МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальныеин- 
струменты 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 
Детскийфольклор(игровые,заклички,потешки,считалки,прибаутки) 

Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь, 
ложки). Инструментальныенаигрыши. 
Плясовыемелодии 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 
народовРоссии. 

Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах 



 

 

Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колы- 
бельныепесни,танцыипляски.Традиционныемузыкальные инструменты 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного 
илинесколькихнародныхпраздников 

Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп 

Музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспубликРоссий- 
скойФедерации. 
Жанры,интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители 

Содержание 

Собирателифольклора. 
Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 
интонациикакосновадлякомпозиторского творчества 

 

Модуль№3«Музыка народов мира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа 

и музыкойдругихнародовнетнепереходимыхграниц»

 

— тезис,выдвинутыйД. Б. Кабалевским во второй половине 

ХХ века, остаётся по-прежнемуактуальным. 

Интонационная и жанровая близостьрусского, украин-

ского и белорусского фольклора, межнациональные семьи с 

кавказ-скими, среднеазиатскими корнями — это реальная 

картина культур-ногоразнообразия,сохраняющегосяв 

современнойРоссии. 

Неменееважнымфакторомявляетсяпринципиальнаямного

мер-ность современной культуры, вбирающей в себя 

национальные тради-ции и стили народов всего

 мира. Изучение данного  модуля в 

начальнойшколесоответствуетнетолькосовременному  

   облику 

музыкальногоискусства,ноипринципиальнымустановкамкон



 

 

цепциибаз овыхнациональных ценностей. Понимание и 

принятие через освоение про-изведенийискусства— 

наиболееэффективныйспособпредупрежденияэтнических

 и  расовых предрассудков,  воспитания 

 уважения  к   предста- 

вителямдругихнародовирелигий. 

Содержание 

ФольклоримузыкальныетрадицииБелоруссии,Украины,Прибалтики(песни, 
танцы,обычаи, музыкальныеинструменты) 

Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыижанры.Ком- 
позиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Бли- 
зость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Се- 
верного Кавказа 

Танцевальныйипесенныйфольклоревропейскихнародов.Канон.Стран- 
ствующиемузыканты. Карнавал 

Фламенко.Искусствоигрынагитаре,кастаньеты,латиноамериканские 
ударныеинструменты.Танцевальныежанры.Профессиональныекомпози- 

Содержание 

торыиисполнители 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 
Африканскиеритмы,трудовыепеснинегров.Спиричуэлс.Джаз.ТворчествоДж.Ге 
ршвина 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Импе- 
раторскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника 

Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыисовременныеиспол 
нителиКазахстана,Киргизии, идругихстранрегиона 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — яр- 
кихпредставителейнациональногомузыкальногостилясвоейстраны 



 

 

Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхстран. 
Образы,интонациифольклорадругихнародовистранвмузыкеотечествен-ных и 
зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в му-зыке 
русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 
творчествезарубежныхкомпозиторов) 

 

Модуль№4 «Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении 

несколькихстолетий была представлена тремя главными 

направлениями — музы-кой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной 

культурыбылисозданыподлинныешедеврымузыкального 

искусства. 

 

Содержание 

Колокола. 
Колокольные звоны (благовест, трезвон и 
др.).Звонарскиеприговорки. 
Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих. 
Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов-классиков 

Органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха 

Содержание 

Музыкавправославномхраме. 
Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка 
иживопись,посвящённыесвятым.ОбразыХриста,Богородицы 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 
религиозногосодержания 

 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является  одним из  



 

 

важнейших. Шедевры мировоймузыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной куль- 

туры.Проверенныевременемобразцыкамерныхисимфоничес

кихсочинен ий позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитрумыслей и чувств,  воплощённую в 

 звуках музыкальным  гением великихкомпозиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно худо-

жественныхпроизведениях. 

 

Содержание 

Когоназываюткомпозитором,исполнителем?Нужнолиучитьсяслушатьмузыку? 
Чтозначит«уметьслушатьмузыку»?Концерт,концертныйзал.Прав 

илаповедениявконцертномзале 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 
Кабалевскогои др. 

Понятие 
жанра.Песня,танец, 
марш 

Оркестр—большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция.Жанр 
концерта— музыкальное соревнованиесолистасоркестром 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия ин- 
струмента(форте+пиано).«Предки»и«наследники»фортепиано(клавесин,синтез 
атор) 

Предкисовременнойфлейты.Легендао 
нимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейтывсопровождениифортепиано,ор 
кестра 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочи- 

Содержание 

нявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавли- 
вавшиеинструменты 



 

 

Человеческийголос— 
самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоемуголо 
су. 
Известныепевцы. 
Жанрывокальноймузыки:песни,вокализы,романсы,арииизопер.Кантата.Пе 
сня, романс,вокализ, кант 

Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита.Со 
ната. Квартет 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литератур- 
ныйэпиграф 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфо- 
ническая картина 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, ди- 
рижёров.Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И.Чайковского 

 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музы

канародна я, духовная и светская), сформировавшимися в 

прошлые сто-летия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку.Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явле-ний, персоналий 

и произведений, действительно достойных внимания,тех, 

которые не забудутся через несколько лет как случайное 

веяниемоды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг

 явлений(отакадемическогоавангардадофри- 

джаза,отэмбиентадорэпаит.д.),длявосприятия

 которых 

требуетсяспецифическийиразнообразныймузыкальныйопыт. 

 

Содержание 



 

 

Содержание 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и 
исполнителей,обрабатывающихклассическуюмузыку. 
Проблемнаяситуация:зачеммузыкантыделаютобработкиклассики? 

Особенностиджаза:импровизационность,ритм(синкопы,триоли,свинг).Музыка 
льныеинструментыджаза,особыеприёмыигрынаних. 
Творчестводжазовыхмузыкантов 

Творчествоодногоилинесколькихисполнителейсовременноймузыки,по- 
пулярных у молодёжи 

Современные«двойники»классическихмузыкальныхинструментов:синте- 
затор,электронная скрипка, гитара,барабаныит.д. 

Виртуальныемузыкальныеинструментывкомпьютерныхпрограммах 

 

Модуль№7«Музыкатеатра икино» 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду 

произведений смодулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни челове- ка»(музыкальные 

портреты,музыка овойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание 

различных видовурочной и внеурочной деятельности, 

таких как театрализованные по-становки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, кол-

лективныйпросмотрфильмов. 

 

Содержание 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. 
Хор,ансамбль 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 
оркестр,дирижёр вмузыкальномспектакле 

Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,от- 
дельныеномераиз балетовотечественныхкомпозиторов 



 

 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое 
вступление.Отдельныеномераизоперрусскихизарубежныхкомпоз 
иторов 

Содержание 

Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопе 
реибалете. Контрастныеобразы,лейтмотивы 

Историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ. 
Штрауса, И.Кальмана,мюзикловР.Роджерса,Ф.Лоуидр. 

Профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы,бале- 
риныитанцовщики, художникиит. д. 

Историясоздания,значениемузыкально-сценическихиэкранныхпроизве- 
дений,посвящённыхнашемународу,егоистории,темеслуженияОтечеству.Фрагм 
енты,отдельныеномераизопер,балетов,музыки кфильмам 

 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено 

вокруг рефлек- 

сивногоисследованияобучающимисяпсихологическойсвязим

узы- кального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результа- 

томегоосвоенияявляетсяразвитиеэмоциональногоинтеллекта

школьнико в, расширение спектра переживаемых чувств и 

их оттенков,осознание собственных душевных движений, 

способность к сопережи-ванию как при восприятии 

произведений искусства, так и в непосред-ственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

ти-пичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров высту-пают как обобщённые жизненные ситуации, 

порождающие различныечувства и настроения.

 Сверхзадача модуля — воспитание чувства

 пре- 

красного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 

 



 

 

Содержание 

Стремление человека к 
красоте.Особоесостояние— 
вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться кра- 
сотой. 
Музыкальноеединстволюдей—хор,хоровод 

Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувстваче- 
ловека,любующегосяприродой.Музыка—выражениеглубокихчувств, 

Содержание 

тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами 

Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,ма- 
неруречи. 
«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях 

Музыка,создающаянастроениепраздника. 
Музыкавцирке,на уличномшествии,спортивномпразднике 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость 
движения.Примерыпопулярныхтанцев 

Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы, 
тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бара- 
бана,трубыит.д.) 

ГимнРоссии—главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 
Традицииисполнения ГимнаРоссии.Другиегимны 

Музыка— 
временно́еискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания.Музыкальныео 
бразыдвижения,изменения иразвития 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫК 

А» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

музыке дляначального общего образования достигаются во 

взаимодействии учеб-ной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Онидолжны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться 

системойпозитивныхценностныхориентаций,втом 

числевчасти: 
Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГи

мнаРоссии  и традиций  его исполнения, уважение

 музыкальных символов 

итрадицийреспубликРоссийскойФедерации;проявлениеинтер

есакосвоен ию  музыкальных традиций  своего

  края,  музыкальной 

культурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественн

ыхмастеро вкультуры; стремление  участвовать  в

 творческой жизни своей 

школы,города,республики. 
Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопере- живания, уважения и 

доброжелательности; готовность 

придерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотру

дничествав 

процессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельнос

ти. 



 

 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, 

музыкальным тра- 

дициямитворчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпрекрасн

оевжи 

зни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхв

идахис кусства. 
Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и 

особенностях художе- ственной и научной картины мира; 

познавательные интересы, актив- ность,

 инициативность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании.изическоговоспитания,формиро

ваниякультурыздоровьяиэмоцио нального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других лю- дей) образа жизни в

 окружающей среде; бережное 

отношениек физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкаль-но-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальныйслух,голос);профилактикаумственногоифизичес

когоутомл ениясиспользованием 

возможностеймузыкотерапии. 
Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельно- сти; трудолюбие в учёбе,

 настойчивость в достижении 

поставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофес

сийвсферек ультурыиискусства;  

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 
Экологическоговоспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ейвред. 

 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовате

льнойпрогр аммы, 

формируемыеприизучениипредмета«Музыка»: 

 
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведе- 

ния, жанры; устанавливать основания для сравнения, 

объединятьэлементымузыкальногозвучания 

поопределённомупризнаку; 

— определять существенный признак для классификации, класси- 

фицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполн 

ительскиесоставыидр.); 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлени 

ях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях 

зазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучи 

телем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акусти- 

ческойдлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредло 

женного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 
восприятияиисполнения,делатьвыводы.Базовыеисследовательскиедейст
вия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять 

разрывмежду реальным и желательным состоянием музыкальных 

явле-ний,втомчислевотношениисобственныхмузыкаль-но- 

исполнительских навыков; 

— спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислу 

ховых упражнений, планировать изменения результатов 

своеймузыкальнойдеятельности,ситуации 

совместногомузицирова-ния; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполни- 

тельскойзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредлож 

енныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо- 

вание по установлению особенностей предмета изучения и 



 

 

связеймежду музыкальными объектамии явлениями (часть — 

целое,причина —следствие);формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами 

наосноверезультатовпроведённогонаблюдения(втомчислевформе 

двигательногомоделирования,звуковогоэксперимента,классифика 

ции,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволю 

циикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 
Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ- 

никеинформацию,представленнуювявном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию само- 

стоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпро 

верки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся)правилаинформационно 

йбез-опасностиприпоискеинформациивсети Интернет; 

— анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,ин- 

формациювсоответствиисучебнойзадачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

попредложенномуучителемалгоритму; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинфор 

мации. 

2. Овладение  универсальными 

коммуникативными действиями 

Невербальнаякоммуникация: 

— восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стр 

емитьсяпонятьэмоционально-образноесодержаниемузы-кального 

высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 

(солоиливколлективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки 

художественноесодержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение кисполняемомупроизведению; 

— осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыден 

ной речи, понимать культурные нормы и значение инто-нации 

вповседневномобщении.



 

 

 
Вербальнаякоммуникация: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоотве 

тствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправи 

лаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей 

; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,пове 

ствование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекс 

тувыступления. 

 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуац 

ияхсовместноговосприятия,исполнениямузыки; 

— переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,группов 

ой и индивидуальной работы при решении конкретнойпроблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодей- 

ствияприрешениипоставленнойзадачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду- 

альныес 

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планиро- 

вания,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

— принимать цель  совместной деятельности, коллективно 

строитьдействия по  её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;п 

роявлятьготовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвоб 

щийрезультат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опоройнапредложенные образцы. 

 
3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 



 

 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для 

получениярезультата; 

— выстраивать последовательность выбранных 

действий.Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивных

дей- 

ствийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличн

ости(внутре 

нняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управл

ения собой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоци- 

ональногодушевногоравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формирова- ния у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в спо- собности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном об- щении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношениикмузыке какважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программу попредмету «Музыка»: 
— синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадо-ступных 

музыкальных инструментах,  умеют слушать 

серьёзнуюмузыку,знают правилаповедениявтеатре, 

концертномзале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразиеформи направлений музыкальногоис- 

кусства,могутназватьмузыкальныепроизведения,композиторов,ис 

полнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

— имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творчес 

койдеятельностивразличныхсмежныхвидахискусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкаль- 

нойкультуры;



 

 

— стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета 

«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсфо

р мированностьумений: 

 
Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, ко- 

роткие, тихие, громкие,низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь 

объяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

— различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпр 

изнакисходстваиразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьи- 

рование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять 

наслух простые музыкальные формы — двухчастную, 

трёхчастнуюитрёхчастную репризную,рондо, вариации; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапа- 

зона; 

— исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

— исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 
Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученныхпроизведений к родному фольклору, русской музыке, 

народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

— определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальныеинструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

— определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагме 

нтовккомпозиторскомуилинародномутворчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типысолистовиколлективов—народныхиакадемических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных 



 

 

инструментахприисполнениинароднойпесни; 

— исполнять народныепроизведения различных жанров с сопро- 

вождением ибез сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, ин- 

струментальной,танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжа 

нров. 

 
Модуль №3«Музыканародовмира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и компо- 

зиторскоймузыкидругихстран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных ин- 

струментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых ин- 

струментов; 

— различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразных 

народов мира в сочинениях профессиональных компози-торов (из 

числа изученных культурно-национальных традиций ижанров); 

— различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(пе- 

сенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанро- 

выепризнаки. 

 
Модуль№4 «Духовнаямузыка»: 

— определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховн 

оймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

— исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях зву- 

чаниядуховноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариа- 

тивно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиц 

ии). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки 

(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыеприз 

накипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (ка- 

мерные и симфонические, вокальные и инструментальные), 

знатьихразновидности, приводитьпримеры; 



 

 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) со- 

чинениякомпозиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характе- 

ром, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным зву- 

чанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкальноговосприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные ком- 

позитором длясозданиямузыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живо- 

писи,литературынаосновесходстванастроения,характера,комплек 

савыразительныхсредств. 

 
Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

— иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стремиться 

красширениюмузыкальногокругозора; 

— различатьи определять наслухпринадлежность 

музыкальныхпроизведений,исполнительскогостилякразличнымна 

правле- 

ниямсовременноймузыки(втомчислеэстрады,мюзикла,джазаидр.); 

— анализировать,называтьмузыкально- 

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настрое 

ниемузыки,созна-тельнопользоватьсямузыкально- 

выразительнымисредствамиприисполнении; 

— исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевч 

ескуюкультурузвука. 

—  

— Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

— определятьиназыватьособенностимузыкально- 

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, 

хор,увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные 

музы-кальныепроизведения(фрагменты) иихавторов; 

— различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хо 

ров),тембрычеловеческихголосовимузыкальныхинстру- 

ментов,уметь определять ихнаслух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальн

огоспектак ля,и их роли втворческом процессе: композитор, 



 

 

музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,худ

ожникидр. 

 
Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы, исполнятьпесни,посвящённые Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной при- 

роды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваинастроения; 

— восприниматьмузыкальноеискусствокак отражениемногооб- 

разияжизни,различатьобобщённыежанровыесферы:напев- 

ность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьсдвиже- 

нием),декламационность,эпос(связьсословом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические пережи- 

вания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке,стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потреностей. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Труд 

(технология)» включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по труду 

(технологии),тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения учебного предмета, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания 

и планируемым результатам 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии, которые предлагаются для обязательного 



 

 

изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать 

средствами технологии с учетом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по труду 

(технологии) включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

В тематическом 

планированииописываетсяпрограммное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения 

каждогокласса, а также раскрываются

 методы и формы 

организации обучения ихарактеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать 

приизучении той или иной темы. Представлены 

также способы организациидифференцированного 

обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Программа по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

 



 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

Основной целью программы по труду (технологии) 

является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, 

приобретение практических умений, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, воспитание 

ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор 

профессии в процессе практического знакомства с историей 

ремесел и технологий. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи 

данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образо- вательных, развивающих и 

воспитательных: 

формирование общих представлений о технологической 

культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и 

представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах 

и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о 

различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации, глазомера через формирование практических 



 

 

умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого  использования  полученных  знаний  и  

умений  в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и 

приемов умственной деятельности в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  

способностей к конструкторской и изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к труду, людям 

труда, культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отраженных в материальном 

мире; 

воспитание понимания социального значения разных 

профессий, важности ответственного отношения каждого за 

результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах 

школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и 

вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному 

труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов для изучения труда (технологии), – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

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

неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание программы по труду (технологии) включает 

характеристику основных структурных единиц (модулей), которые 

являются общими для каждого года обучения: 

труд, технологии, профессии и производства; 

технологии   ручной   обработки   материалов:   работы   с   

бумагой и картоном, с пластичными материалами, с природным 

материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

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

конструирование и моделирование: работа  с 

 конструктором (с учетом возможностей 

 материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, 

картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации); ИКТ (с учетом 

возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) 

обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение 



 

 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное 

искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

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

конструкции как универсальный источник инженерно- 

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с 

текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

 
Содержание обучения в 1 классе. 

1.Технологии, профессии и производства. 

Природное   и   техническое   окружение   человека.   

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – 

условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация 

в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка 

во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, 

обычаи. 2.Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 



 

 

Общее представление об основных технологических операциях 

ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. 

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

шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) и изготовление изделий с использованием 

рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение 

условных графических изображений (знание операций, способов и 

приемов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка 

и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной 

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

вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости   от   их   свойств   и   видов   

изделий.   Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). 

Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из 

них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

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

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

подбор материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 



 

 

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

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

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование. 

Простые и объемные конструкции из разных материалов 

(пластические массы,бумага, текстиль и другие) и способы их создания. 

Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку.

 Конструирование 

по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

4. ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных

 материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение  труда  (технологии)  в  1  классе  способствует  

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в 

пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 



 

 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы

 следующие  умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении

 учителя или в учебнике), использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого человека; 

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  

форме (по содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: принимать и удерживать в 

процессе деятельности предложенную учебную задачу; действовать 

по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных 

работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. Совместная деятельность способствует формированию 

умений: 



 

 

проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах

 работы, в процессе изготовления изделий осуществлять 

элементарное сотрудничество. 
Содержание обучения во 2 классе. 

1.  Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учетом 

данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых

 дополнен

ий 

и  изменений.  Изготовление   изделий  из   различных  

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их   технологических   процессов.   

Мир   профессий.   Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 
2.  Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое 

применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 



 

 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого

 картона и плотных видов

 бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия. Использование   

соответствующих   способов   обработки   материаловв 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты – линейка, угольник, 

циркуль. Их функциональное назначение, конструкция. Приемы 

безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение 

условных графических изображений. Построение прямоугольника 

от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги (биговка). Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

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

материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) 

и (или) строчка косого

 стежка и ее варианты (крестик, 

стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 



 

 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и другие). 
3.  Конструирование и моделирование. 

Основные   и   дополнительные   детали.   Общее   

представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное 

соединение деталей конструкции. Внесение

 элементарных конструктивных

 изменений и дополнений в изделие. 
4.  ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных

 материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: ориентироваться в

 терминах, используемых в технологии (в

 пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией,

 устной или письменной инструкцией; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учетом указанных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной 



 

 

(практической) задачи; осуществлять решение простых задач в 

умственной и материализованной формах. У обучающегося

 будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: получать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать ее в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать свое мнение, 

отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого человека; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: понимать и принимать учебную 

задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, 

стараться учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению. 



 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

1.Технологии, профессии и 

производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой

 деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Мир 

профессий.   Современные   производства   и   профессии,   

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и

 внешнего оформления изделия его 

назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком 

инженерных задач на основе изучения природных законов – 

жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.



 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой 

тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчиненный). 
2.  Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые   (доступные   в   обработке)   виды   

искусственных и синтетических материалов. Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах 

изделий, сравнительный анализ технологий при  использовании  

того  или  иного  материала  (например,  аппликация из бумаги 

и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в

 зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и другие), знание приемов их

 рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных 

изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и 

построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчетов, несложных построений. Выполнение рицовки на картоне 

с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 



 

 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка

 (крестик, стебельчатая и  другие)  и  (или)  

петельной  строчки  для  соединения  деталей  изделия и 

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

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии. 
3.  Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе с использованием конструктора по 

заданным условиям (технико- технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора конструктора, их 

использование в изделиях,

 жесткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий 

на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учетом 

дополнительных условий (требований). Использование

 измерен

ий и построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трехмерной конструкции в развертку (и 

наоборот). 
4.  ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 



 

 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии,  

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных 

условий; классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить 

простой чертеж (эскиз) развертки изделия; восстанавливать 

нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы

 следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 



 

 

использовать  средства   информационно-коммуникационных

 технологий для решения учебных и  

 практических  задач, в  том числе 

 Интернет, под руководством учителя. У обучающегося будут 

сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: строить

 монологическое  высказывание, владеть  диалогической 

 формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение,

 аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: принимать и

 сохранять учебную задачу, осуществлять поиск

 средств для ее решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, предлагать план действий в соответствии 

с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и 

недочеты по результатам работы, устанавливать их причины и 

искать способы устранения; проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие

 умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению,отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать

 равноправие и дружелюбие; 



 

 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 
Содержание обучения в 4 классе. 

1.  Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса.

 Изобретение и использование синтетических 

материалов с определенными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей 

к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитье, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных 

конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 
2.  Технологии ручной обработки материалов. 

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

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными 



 

 

(измененными) требованиями к изделию. 

Технология   обработки   бумаги   и   картона.   Подбор   

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертежных инструментов. Освоение доступных 

художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное 

представление о видах тканей

 (натуральные, искусственные,

 синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от  ее  

назначения,  моды,  времени.  Подбор  текстильных  

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее варианты 

(«тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и

 (или) строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, 

поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 

Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении 

с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
3.  Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе конструктора, по

 проектному заданию или собственному 



 

 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических  проблем  на  всех  этапах  

аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные

 элементы и основные узлы робота. Инструменты 

и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 
4.  ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с 

подготовленными цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint 

или другой. 

 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в  терминах,  используемых  в  технологии,  

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов 



 

 

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

использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций, подбирать материал и инструменты, 

выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или 

письменной); соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов (изделий) с учетом данных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы

 следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать ее и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

использовать  знаково-символические  средства  для  

решения  задач в умственной или материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и другие; использовать средства ИКТ для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет, под руководством 



 

 

учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно 

относиться к чужому мнению; описывать факты из истории 

развития ремесел в России, высказывать свое отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов 

Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение 

праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в 

традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: понимать и принимать учебную 

задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять ее в соответствии с планом; 

на  основе  анализа  причинно-следственных  связей  между  

действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» 

для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие

 умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 



 

 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания, выслушивать и принимать к 

сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с 

уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) 

на уровне начального общего образования. 
1. Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального  общего  образования  достигаются 

в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального 

общего образования  у  обучающегося  будут  сформированы  

следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, уважительное 

отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 

миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  

отраженных в предметном мире, чувство сопричастности к культуре 

своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-

положительное восприятие и пониманиекрасоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 



 

 

проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей 

 деятельности,  стремление к  творческой 

самореализации, мотивация к  творческому труду,

 работе  на  результат, способность к 

различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к 

саморегуляции: организованность,  аккуратность, 

 трудолюбие,  ответственность,  умение справляться 

с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом 

этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 
2. В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  

технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  

существенных и несущественных признаков; 

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

различия; проводить обобщения (технико-

технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при 

изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе 



 

 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося  будут сформированы  

умения  работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: осуществлять

 поиск необходимой  для выполнения работы

 информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать   средства   информационно-коммуникационных   

технологийдля  решения учебных и

 практических задач (в том числе Интернет с

 контролируемым выходом), оценивать объективность

 информации и возможности ее использования для решения 

конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как

 часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики- уточнения и дополнения, формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий 

декоративно- прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

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

способах создания; объяснять последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 



 

 

действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка

 рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы; планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 

несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, 

мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

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

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 



 

 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 

экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 

игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической 

работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

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

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

лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

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

руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и 

другими, сборку изделий с помощью клея, ниток и других; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; выполнять задания с использованием 

подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, 

соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  

образцы (по вопросам учителя), анализировать простейшую 

конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), 

их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 



 

 

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

хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей «на 

глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами 

по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и другими способами, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс идругих, эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и

 осуществлять самоконтроль с использованием инструкционной 

карты, образца, шаблона; различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами, их социальное значение. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертеж», 

«эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развертка»,  «макет»,  «модель»,  

«технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать 

их в практической деятельности;



 

 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного 

мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов 

и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; выделять, называть и 

применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно  подготавливатьрабочее  место

 в соответствии с  видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализироватьзадание (образец) по предложенным

 вопросам,  памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый 

картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа 

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

линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух 

прямых  углов и одного прямого угла) с помощью чертежных 

инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего 

чертежа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по 

нему/ней;оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; понимать смысл понятия «развертка» 

(трехмерного предмета), соотносить объемную конструкцию с 

изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой 

развертки; определять неподвижный и подвижный



 

 

 способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические,  конструкторские)  в  

самостоятельной  интеллектуальной и практической 

деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать   особенности   проектной   деятельности,   

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

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

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно- прикладного искусства, профессии мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль и другие); читать чертеж развертки и выполнять 

разметку разверток с помощью чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и 

центровая); безопасно пользоваться канцелярским 

ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными 



 

 

ручными строчками; 

решать  простейшие задачи  технико-

технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств

 конструкции в соответствии с новыми

 (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии 

с технической или декоративно-художественной задачей; понимать 

технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы 

достижения прочности конструкций, использовать их при решении 

простейших конструкторских задач;конструировать  и  

моделировать  изделия  из  разных  материалов и с 

использованием конструктора по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

знать несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из опыта 

обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального

 компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; выполнять проектные задания в соответствии с 

содержанием изученного материала на основе полученных знаний и 

умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами, их социальное значение. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, о 



 

 

мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса на основе 

анализа задания; самостоятельно планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с использованием 

инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки 

различных материалов (например, плетение, шитье и вышивание, 

тиснение по фольге), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертеж 

развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией на основе усвоенных правил 

дизайна; 

создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  

публикациис использованием изображений на экране компьютера, 

оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах 

текстового редактора Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 



 

 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе.



 

 

РАБОЧАЯ ПРОРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа по физической культуре науровне 

начальногообщего образованиясоставленана 

основеТребований к результатамосвоения основной 

образовательной программы начального общего об-

разования, представленных в Федеральном государственном 

образова-тельном стандарте начального общего 

образования, а также на основехарактеристики 

планируемых результатов духовно- нравственного

 раз

вития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленно

йвпрограм ме воспитания. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовремен

ногоросси 

йскогообществавфизическикрепкомидеятельномподрастающ

емпоколен 

ии,способномактивновключатьсявразнообразныеформыздоро

вого  образа жизни, использовать

 ценности физической 

культурыдлясаморазвития,самоопределенияисамореализации

. 

Программа позволяет применять дифференцированный подход 

к ор- ганизациизанятий детейсучетом состоянияздоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура»

 имеет 

важноезначениевонтогенезедетеймладшегошкольноговозраст

а.Оноакти 

вновоздействуетнаразвитиеихфизической,психическойисоци

альнойприр 



 

 

оды,содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхс

войств организма,  развитию  памяти, 

 внимания  и мышления, 

предметноориентируется на активное вовлечение младших 

школьников в само-

стоятельныезанятияфизическойкультуройиспортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной 

школе яв- ляется укрепление и сохранение здоровья 

школьников, развитие физи- ческих качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной,спортивной и

 прикладно-ориентированной 

направленности и  формиро-

ваниеуобучающихсяоснов здоровогообразажизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая 

культура»заключается в формировании у младших 

школьников необходимого идостаточного 

физическогоздоровья, уровня развитияфизических

 ка

чествиобученияфизическимупражнениямразнойфункциональ

нойнаправ ленности.Существенным 

достижениемтакойориентации явля- ется постепенное 

вовлечениео бучающихсявздоровыйобразжизнизасчёт 

овладения ими знаниями и умениями по 

организациисамостоя- 

тельныхзанятийподвижнымииграми,коррекционной,дыхател

ьнойи 

зрительнойгимнастикой,проведенияфизкультминутокиутрен

нейзарядки, закаливающихпроцедур,наблюдений за

 ф

изическимразви- тиемифизическойподготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета 

раскрываетсяв приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической куль- туры и спорта народов России, 

формировании интереса к 

регулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,осознан

ииролизаня тийфизической культурой в укреплении 



 

 

здоровья, организации активногоотдыха и досуга. В 

процессе обучения у обучающихся активно

 фор

мируютсяположительныенавыкииспособыповедения,общени

яивзаимоде йствия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих дей- 

ствийипоступковвпроцессесовместнойколлективнойдеятельн

ости. 

Методологической основой структуры и содержания 

программы 

пофизическойкультуредляначальногообщегообразованияявля

етсялично стно- 

деятельностныйподход,ориентирующийпедагогическийпроц

есснаразвит 

иецелостнойличностиобучающихся.Достижениецелостногор

азвитияста новитсявозможнымблагодаряосвоениюмладшими

 школьниками двигательной 

деятельности, представляющейсобой основу содержания 

учебного предмета 

 «Физическая 

культура».Двигательнаядеятельностьоказываетактивноевлия

ниенаразви тиепсихической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая дея- тельность, она включает в 

себя информационный, операциональный имотивационно-

процессуальный компоненты, которые находят своё от- 

ражениевсоответствующихдидактическихлинияхучебногопре

дмета. 

Содержание программы изложено по годам обучения и 

раскрываетосновные её содержательные линии, 

обязательные для изучения в каж-дом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятель-

нойдеятельности»и«Физическоесовершенствование». 

Планируемыерезультатывключают

 всебяличностные,метап

ред- 

метныеипредметныерезультаты.Личностныерезультатыпредс



 

 

тавленыв программе за весь период обучения в начальной 

школе; метапред- метныеи предметныерезультаты—

закаждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися 

достига- ется посредством современных научно 

обоснованных инновационныхсредств, методов и форм 

обучения, информационно- коммуникативныхтехнологийи 

передовогопедагогического опыта. 

Общее число часов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета 

«Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч 

(три часа внеделювкаждомклассе):1класс—99 ч;2класс—

102ч;3класс—102 ч;4класс—102 ч.



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая 

культура» 

какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпоукреплени

юздоровья, 

физическомуразвитиюифизическойподготовке.Связьфизичес

кихупражн ений с движениями животных и трудовыми 

действиями древнихлюдей. 
Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиправилаегосос 

тавленияисоблюдения. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякульту 

ра.Гигиена человека  и  требования к проведению 

гигиеническихпроцедур. Осанка и  комплексы  упражнений  для 

правильного     её     разви- 

тия.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведе- 
ния на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий 

вспортивном зале инаоткрытомвоздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные 

положенияв 

физическихупражнениях:стойки,упоры,седы,положениялёжа.

Строевыеу 

пражнения:построениеиперестроениеводнуидвешеренги,сто

я на месте; повороты направо и налево; передвижение в 

колонне поодномус равномернойскоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы 

передвиженияходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастиче-

скойскакалкой;стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатическиеупражнения:подъёмтуловищаизположения

лёжанаспи не и животе; подъём ног из положения лёжа на 

животе; сгибание рукв положении упор лёжа; прыжки в 



 

 

группировке, толчком двумя ногами;прыжкивупорена 

руки,толчкомдвумяногами. 

Лыжнаяподготовка.Переноскалыжкместузанятия.Основная

стойкалы жника. Передвижение на лыжах ступающим 

шагом (без палок). Пе- редвижениеналыжахскользящим 

шагом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 

Прыжки вдлину и высоту с места толчком двумя ногами, в 

высоту с прямого раз- бега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельной ор- ганизации подвижныхигр.Прикладно-

ориентированная физическая культура. Развитие основ- 

ныхфизическихкачествсредствамиспортивныхиподвижныхигр.Подготов 

каквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физиче- 

скихупражненийипервыхсоревнований.ЗарождениеОлимпийскихигрдре 

вности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое 

развитие иего измерение. Физические качества человека: 

сила, быстрота, вынос- ливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составлениедневниканаблюденийпо 

физическойкультуре. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическаякультура.Закаливаниеорганизмаобтирание 

м.Составлениекомплексаутреннейзарядкиифизкультминуткидлязанятий 

вдомашнихусловиях.Спорт

ивнооздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасоснов

амиакробатики. 

Правилаповеденияназанятияхгимнастикойиакробатикой.Стр

оевыекомандывпостроениииперестроенииводнушеренгуикол

оннупоодному;припов 

оротахнаправоиналево,стоянаместеивдвижении.Передвижен

иевколоннепоодномусравномернойиизменяющейсяскорость



 

 

юдвижения. 

Упражнения разминки перед выполнением 

гимнастических упраж- нений. Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и поочерёдно на правой илевой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасы- вание, 

перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводныйшаг, танецгалоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях 

лыжной подго- 

товкой.Упражненияналыжах:передвижениедвухшажнымпопе

ре-менным ходом; спуск с небольшого склона в основной 

стойке; тормо-жение лыжными палками на учебной трассе 

и падением на бок во времяспуска. Лёгкая атлетика.

 Правила  поведения  на  занятиях лёгкой 

атлетикой.Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разными способами из по-ложения стоя, сидя

 и лёжа. Разнообразные 

сложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойи 

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с 

разной ам- плитудой и траекторией полёта. Прыжок в 

высоту с прямого разбега.Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направ-ления движения. 

Беговые сложнокоординационные упражнения: уско-рения 

из разных исходных положений; змейкой; по кругу; 

обеганиемпредметов;спреодолениемнебольшихпрепятствий.

одвижные игры. Подвижные игры с техническими 

приёмами спор- тивныхигр(баскетбол, футбол). 
Прикладно- 

ориентированнаяфизическаякультура.Подготовкаксоревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических ка- 
чествсредствамиподвижныхиспортивныхигр. 

3 КЛАСС 

Знания офизической культуре. Из истории развития 

физическойкультуры у древних народов, населявших 



 

 

территорию России. 

Историяпоявлениясовременногоспорта.Способысамостоят

ельнойдеятельности.Видыфизическихупражне ний,

 используемых на уроках физической

 культуры: общераз- 

вивающие,подготовительные,соревновательные,ихотличител

ьныепризн 

акиипредназначение.Способыизмеренияпульсаназанятияхфи

зической культурой (наложение руки под грудь). 

Дозировка нагрузкипри развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. До- зирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки иутренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физиче- 

скихкачествнаучебныйгод. 
Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякульту 

ра. Закаливание организма при помощи обливания под 
душем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,ихвлияниенаво 

сстановлениеорганизмапослеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно- 

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновами  

акробатики.  Строевые  упражнения  в

 движении противоходом;перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и 

вдвижении. Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. Упражненияна гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными спосо-бами ходьбы: 

вперёд, назад, с высоким подниманием колен и измене-

нием положения рук, приставным шагом правым и

 левым боком.  Пере- 

движенияпонаклоннойгимнастическойскамейке:равномерной

ходьбойс поворотом в разные стороны и движением 

руками; приставным шагомправым илевымбоком. 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьб

априставн ым шагом правым  и левым боком

 по  нижнейжерди; 

лазаньеразноимённымспособом.Прыжкичерезскакалкусизме



 

 

няющейсяс коростью вращения на двух ногах и 

поочерёднона правой и левойноге; прыжки через скакалку 

назад с равномерной скоростью. Ритми- 

ческаягимнастика:стилизованныенаклоныиповоротытуловищ

асизменен иемположения  рук; стилизованные

  шагина  месте

 всочетаниисдвижениемрук,ноги туловища.Упражнения 

втанцах галопи полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, 

способом согнув ноги.Броски набивного мяча из-за головы 

в положении сидя и стоя на месте.Беговые упражнения

 скоростной и координационной 

направленности:челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и тор-

можением;максимальнойскоростьюна дистанции30 м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажн

ымходом 

.Упражнениявповоротахналыжахпереступаниемстоянаместеивдви

жении 

. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в 

бассейне. Виды со- 

временногоспортивногоплавания:крольнагрудииспине;брас.

Упражнени  я ознакомительного плавания:

 передвижение по  дну ходьбойи прыжками;

 погружение в воду и всплывание; скольжение

 на воде.Упражнениявплавании кролемна груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 

точность дви- жений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол:ведение баскетбольного мяча; ловля 

и передача баскетбольного мяча.Волейбол: прямая нижняя 

подача; приём и передача мяча снизу двумяруками на месте 

и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; ударпо 

неподвижномуфутбольномумячу.



 

 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основ- 

ныхфизическихкачествсредствамибазовыхвидовспорта.Подготовкаквып 

олнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания офизической культуре. Из истории развития 

физическойкультурывРоссии.РазвитиенациональныхвидовспортавРосси 

и. 

Способы самостоятельной

 деятельности.Физическая 

подготовка.Влияние занятий физической подготовкой на 

работу организма. Регу-лирование физической нагрузки по 

пульсу на самостоятельных занятияхфизической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоя-

тельных занятиях физической подготовкой  

 повнешним 

признакамисамочувствию.Определениевозрастныхособенностейфи

зиче 

скогоразвитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярно

гона блюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоя- тельныхзанятийфизическойкультурой. 
Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякульту 

ра. Оценка состояния осанки,  упражнения для профилактики 

еёнарушения  (на расслабление мышц спины  и  профилактику 

сутулости).Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений 

свысокойактивностьюработыбольшихмышечныхгрупп.Закаливающиепр 

оцедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и 

воздушные про-цедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с ос- 

новамиакробатики.Предупреждениетравматизмапривыполне

ниигимнаст ических и акробатических упражнений. 

Акробатические комби-нации из хорошо освоенных

 упражнений. Опорный прыжок через

 гим- настического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения 



 

 

нанизкойгимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпе

реворотом. Упражнениявтанце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время 

выполнениялегкоатлетических упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега перешаги-ванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистан-ции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание ма-лого 

мяча на дальностьстояна месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во 

время занятийлыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновре-менным 

одношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовр

емязаняти й плавательной подготовкой. Упражнения в 

плавании кролем нагруди;ознакомительныеупражнения 

вплаваниикролем наспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 

травматизма на за- нятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подго- 

товки.Волейбол:нижняябоковаяподача;приёмипередачамячас

верху;вып олнение освоенных технических действий в 

условиях игровой дея- тельности. Баскетбол: бросок мяча 

двумя руками от груди с места; вы- 

полнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойд

ея- тельности. Футбол: остановки катящегося мяча

 внутренней 

сторонойстопы;выполнениеосвоенныхтехническихдействийв

условияхиг ровойдеятельности. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения фи- 

зической подготовки на развитие основных физических качеств. Под- 

готовкаквыполнению нормативныхтребованийкомплексаГТО. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 



 

 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физиче

скаякульт 

ура»науровненачальногообщегообразованиядостигаютсяведи

нстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соот-ветствии с традиционными российскими 

 социокультурными и духов-но- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламии

нормами поведения и способствуют процессам

 самопознания,  самовос- 

питанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозициилич

ности. 

Личностные результаты должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального 

опытадеятельностинаихоснове: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию фи- 

зическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязис 

трудовойдеятельностьюи укреплениемздоровьячеловека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и 

правилмежличностного общения во время подвижных игр и 

спортивныхсоревнований,выполнениясовместных 

учебныхзаданий; 

 проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревн 

овательнойдеятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпри 

травмахиушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвиж- 

ных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной де- 

ятельности; 

 стремление к формированию культуры укрепления и 

сохраненияздоровья, развитию физических качеств и освоение 

физическихупражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладной направ-ленности, формированию основ и 

соблюдения правил здоровогообразажизни; 

 проявлениеинтересак исследованию индивидуальных особен- 

ностейфизическогоразвитияифизическойподготовленности, 



 

 

влияниязанятийфизическойкультуройиспортомнаихпоказа-тели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся 

в овла- дении познавательными, коммуникативными и 

регулятивными универ- 

сальнымиучебнымидействиями,уменияихиспользоватьвпрактиче

скойдея 

тельности.Метапредметныерезультатыформируютсянапротяжени

икажд огогодаобучения. 
Поокончаниипервогогодаобучения учащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхче- 

ловекаиживотных; 

 устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейиф 

изическими упражнениямиизсовременныхвидовспорта; 

 сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмежду 

нимиобщиеиотличительныепризнаки; 

 выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвоз 

можныепричины еёнарушений; 

коммуникативныеУУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических 

упражненийиихисходныеположения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физиче- 
ской культурой, оценивать влияние гигиенических процедур 

наукреплениездоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой 

ипроведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и по- 

ложительноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя; 

 обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъект 

ивностьопределенияпобедителей; 

регулятивныеУУД: 

 выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражне 
нийпопрофилактикенарушенияикоррекцииосанки; 

 выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражн 

ениямиразвитию физическихкачеств; 

 проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигрово 

йисоревновательной деятельности. 

Поокончаниивторогогодаобучения учащиесянаучатся: 



 

 

познавательныеУУД:характеризовать понятие «физические качества», 

называть физи- ческиекачестваиопределятьихотличительныепризнаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укрепле- 

нием здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие раз- 

ных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрироватьихвыполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, со- 

ставлятьиндивидуальныекомплексыупражнений физкультми- 

нуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нару- 

шенияосанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического раз- 
витияифизическихкачеств,проводитьпроцедурыихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, 

приводитьсоответствующие примеры её положительного влияния 

на орга-низм школьников(впределахизученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргумен- 

тированно высказывать суждения о своих действиях и 
принятыхрешениях; 

 делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияпо- 

движных игр и спортивных соревнований, планированию 

режимадня,способамизмеренияпоказателейфизическогоразвитияи 

физическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры 

сучётом их учебного содержания, находить в них различия (лег- 
коатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыж- 

нойиплавательнойподготовкой); 

 выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражне 

нийиразвитиюфизическихкачестввсоответствиисуказаниямиизам 

ечаниямиучителя; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебных 

заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительногообращениякдругимучащимся; 

 контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподв 

ижныхигр,проявлятьэмоциональнуюсдержанностьпривозникнове 

нииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД:



 

 

 пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийстру 

довыми действиями, приводить примеры упражнений 

древнихлюдейвсовременныхспортивныхсоревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно 

применятьспособыеёрегулированияназанятияхфизической 

культурой; 

 пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупре 

ждениеразвитияутомленияпривыполнениифизическихи 

умственныхнагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, вы- 

полнятьправилаповедениянаурокахфизическойкультуры,проводи 
тьзакаливающиепроцедуры,занятияпопредупреждениюнарушени 

яосанки; 

 вестинаблюдения за динамикой показателей физического раз- 

вития и физических качеств в течение учебного года, 

определятьихприростыпоучебнымчетвертям (триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в 

нихактивное участие с соблюдением правил и норм этического 

по-ведения; 

 правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийис 

пособовдеятельностивовремясовместноговыполненияучебныхзад 
аний; 

 активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполн 

ения физических упражнений и технических действий 

изосваиваемыхвидовспорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учеб- 

ныхзаданий,организацииипроведениясамостоятельныхзанятийфи 
зическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректи- 

роватьих наосновесравнениясзаданнымиобразцами; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдея 

тельности, контролировать соответствие выполнения 
игровыхдействийправиламподвижныхигр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать 

ихсовместноеколлективное решение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития 

ифизическойподготовленностисвозрастнымистандартами,находи 

тьобщие иотличительные особенности;



 

 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возраст- 

ных стандартов, приводить примеры физических упражнений 

поих устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназна- 

чению:напрофилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быстрот 

ыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ра- 

нее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учеб- 

ного диалога; 

 использоватьспециальные термины и понятия в общениис 

учителем и учащимися, применять термины при обучении но- 

вымфизическимупражнениям,развитиифизическихкачеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физиче- 

скойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоя- 

тельностьпри выполненииучебныхзаданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного мате- 

риалаисучётомсобственныхинтересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, прояв- 

лятьстремлениекразвитиюфизических 

качеств,выполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают

 достижения учащихсяв 

овладенииосновамисодержанияучебногопредмета«Физическ

аякультура 

»:системойзнаний,способамисамостоятельнойдеятельно- 

сти,физическимиупражнениямиитехническимидействиямииз

ба-зовых видов спорта. Предметные

 результатыформируются на

 протя- жениикаждогогодаобучения. 

 
1 класс 



 

 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение 

виндивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводить примеры подбора одежды для 

самостоятельных заня-

тий;выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

 анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупраж 

ненияпопрофилактикееё нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги 

вдвеивколоннупоодному;выполнятьходьбуибегсравномернойииз 

меняющейсяскоростьюпередвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным 

гимнастическимшагомибегом,прыжкинаместесповоротамивразны 

естороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом 

(безпалок); 

 игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

 
2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и вы- 

сказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья 

ифизическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств 
спомощью специальных тестовых упражнений, вести 

наблюдениязаихизменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 

разныхисходныхположенийиразнымиспособами,демонстрироват 

ьупражнениявподбрасываниигимнастическогомячаправойилевой 

рукой,перебрасыванииегосрукинаруку,перекатыванию; 

 демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномперед 

вижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с 

разнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спус- 

катьсяс пологогосклонаитормозитьпадением; 

 организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфиз 

ических качеств, с использованием технических приёмов 

изспортивныхигр; 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 



 

 

 
3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится:соблюдать 

правила во время выполнения гимнастических и ак- 

робатическихупражнений;легкоатлетической,лыжной,игровойипл 

авательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, под- 

готовительной и соревновательной направленности, 

раскрыватьихцелевоепредназначение 
назанятияхфизическойкультурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по 

еёзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики,объяснятьихсвязьспредупреждением появления 

утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, пере- 

страиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и 
вдвижении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким под- 

ниманиемколениизменениемположениярук,поворотамивправую и 

левую сторону; двигаться приставным шагом левым иправым 

боком, спинойвперёд; 

 передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкипри- 

ставным шагом в правую и левую сторону; лазать 

разноимённымспособом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попе- 

ременно на правойилевойноге; 

 демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движенията 

нцевгалопиполька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с 

разнойскоростью,прыжкивдлинусразбегаспособомсогнувноги,бр 

оскинабивногомячаизположениясидя истоя; 

 передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спуска 

тьсяспологогосклонавстойкелыжникаитормозитьплугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ве- 

дениебаскетбольногомячанаместеидвижении);волейбол(приём 

мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведениефутбольного мяча змейкой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демон- 

стрироватьприросты вихпоказателях.



 

 

 
4 класс 

Кконцуобучения вчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовк 

ойктрудуизащитеРодины; 

 осознавать положительноевлияниезанятий физической подго- 

товкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой 

идыхательнойсистем; 
 приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсу 

при развитии физических качеств: силы, быстроты, вы- 

носливости игибкости; 

 приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремяса 

мостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;характериз 

овать причины их появления на занятиях 

гимнастикойилёгкойатлетикой,лыжной 

иплавательнойподготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необхо- 

димости; 

 демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5— 

7хорошоосвоенных упражнений(спомощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла 

сразбегаспособомнапрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом ис- 
полнении подмузыкальноесопровождение; 

 выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

 выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

 демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудии 

ликролемна спине(по выборуучащегося); 

 выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетб 

ол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,де

монстрировать приросты в их показателях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Программа формирования универсальных       

 учебных действий. 

8.1. В соответствии с ФГОС НОО программа 

формирования универсальных (обобщенных) учебных 

действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

8.2. Цель развития обучающихся на уровне начального 

общего образования реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется 

в следующем: 

предметные знания, умения и способы 

деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что 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; 

построение учебного процесса с учетом 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. 

8.3. Познавательные УУД отражают совокупность 

операций, участвующих в учебнопознавательной деятельности 

обучающихся, и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские 

операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

8.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой 

формирования способности обучающегося к самообразованию 

и саморазвитию. 

8.5. Коммуникативные УУД являются основанием для 

формирования готовности обучающегося к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в 

том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим 



 

 

собой. 

8.6. Коммуникативные УУД целесообразно 

формировать, используя цифровую образовательную среду 

класса, образовательной организации. 

8.7. 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, 

учет суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

8.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

8.9. Выделяются шесть групп операций: 

принимать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планировать ее 



 

 

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. 

8.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются 

операции, определяющие способность обучающегося к 

волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

8.11. В рабочих программах учебных предметов 

требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителю осознать, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает ее 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 другие). 

8.12. Механизмом конструирования образовательного 

процесса являются следующие методические 

позиции.Педагогический работник проводит анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому учебному предмету 



 

 

предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определенного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных предметов для 

формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные 

предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", 

"сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась. 

8.12.1. Педагогический работник использует виды 

деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 



 

 

изучения учебных 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 обучающегося 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 предоставить ученику 

в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и 

другие). 

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 учебным предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 



 

 

8.12.2. Педагогический работник применяет систему 

заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На 

первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 

построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - 

результата и процесса деятельности; 

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. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности развивает способность 

обучающихся работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

8.13. Сравнение как УУД состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических 

черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления 



 

 

объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

8.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение 

выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в 

отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

8.15. Обобщение как УУД включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 

выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков 

и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей 
объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

8.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у 



 

 

обучающихся четкое представление об их универсальных 

свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

8.17. Сформированность УУД у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. 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 педагогического работника 

входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

8.18. В рабочих программах учебных предметов 

содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе "Содержание обучения", которое 

строится по классам. В каждом классе каждого учебного 

предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального 

общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

8.19. В рабочих программах учебных предметов 

содержание УУД представлено также в разделе "Планируемые 

результаты обучения". 

Познавательные УУД 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. 

Отдельный раздел "Совместная деятельность" 



 

 

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 
 

7. Рабочая программа воспитания. 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Красносельское 

разработана: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021- 2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

на основе Федерального закона от 04.09.2022г

 №371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Программа разработана с участием Совета учащихся и Совета 

родителей ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское.  И скорректирована в 

соответствии с учетом обновления федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, принятия Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, а также практики 

реализации рабочих программ воспитания с 01.09.2021 и 

предложений педагогов общеобразовательных организаций ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования». 

Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 



 

 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФГОС; 

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 культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения 

программ общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Красносельское является приложением к ООП НОО , 

опубликована на официальном сайте школы https://www.kracn-

sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/ 

 

https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/
https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/


 

 

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское, реализующего 

программы начального 

общего образования, является нормативным правовым актом. Учебный 

план определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам 

определяет 

порядок промежуточной и годовой аттестации. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального и 

регионального уровней: 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2021 № 

64100); 



 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «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»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 

№ 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

Постановление Главного государственного 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» (далее – 

СанПиН 1.2.3685-21) 



 

 

  

Учебный план начального общего образования и план реализации 

внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и 

соответствует главным 

целевым установкам: 

- обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность 

и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и 

одноклассниками; 

-сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

-создать условия для целостного развития личности младшего школьника, 

обладающей основными навыками самостоятельной учебной деятельности, 

объемом 

знаний в соответствии со Стандартами второго поколения и начальным 

уровнем 

социально-экономической компетентности, основами личной гигиены и 

здорового образа 

жизни. 

Учебный план определяет: 

 перечень образовательных областей: русский язык и литература, 

иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, 

Основы 

религиозной культуры и светской этики, искусство, технология, 

физическая 

культура; перечень учебных курсов; 

 соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемую 

в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от 

общего 



 

 

нормативного времени, отведенного на образовательную область и 

вариативной 

частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, 

отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность расширения 

отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной 

частиобразовательной области 

или добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, 

мнений их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия 

обучающихся; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их 

результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно 

за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 



 

 

деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность    отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области 

или добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, 

мнений их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия 

обучающихся; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их 

результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно 

за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 



 

 

деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов  обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих        государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную     

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое   на их изучение по классам (годам) обучения. 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское использует учебное время данной 

части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие 

характеристики, 

направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных 

требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального 

общего образования, в том числе по русскому языку, литературному 

чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-

нравственной 

культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, 



 

 

технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов 

» основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. 

Красносельское. 

Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе 

отдельной 

части или всего объёма учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в 

форме 

контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, зачёта, 

тестирования, 

собеседования, комплексной работы, контрольного списывания, защиты 

проекта и 

других формах, определённых соответствующей образовательной 

программой и 

согласно графику, утверждённому в начале учебного года.                                                                             

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются 

основной 

образовательной программой (Календарным учебным графиком ОО). 

Годовая 

промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной 

процедуры, 

независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации. 

Решение о проведении такой аттестации принимается на первом в текущем 

учебном году 

педагогическом совете ОО, который определяет перечень предметов, 

формы, порядок, и 

сроки проведения аттестации, и доводится до родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся. Состав аттестационных комиссий по предметам 

утверждается приказом 

директора, в срок до 10 мая. При составлении расписания необходимо 

учитывать, что в 



 

 

день проводится не более одного контрольного среза (контрольной работы, 

тестирования, 

зачета и т.д ). 

Учебный план является приложением к ООП НОО. Учебный план ОО 

утверждается ежегодно директором школы и размещен на сайте ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Красносельское https://www.kracn-

sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/ 
 

 4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный график реализации ООП НОО разрабатывается ГБОУ СОШ 

"ОЦ" с. Красносельское с учетом требований СанПиН в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в  Российской Федерации», нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность образовательных организаций общего образования, учебным 

планом на 

текущий год. 

 

1.Продолжительность учебного года 

- начало учебного года –  с 1 сентября; 

- окончание учебного года – в соответствии с учебным планом Учреждения 

Продолжительность учебного года: в 1 классах - 33 недели; во 2 - 4 классах 

- 34 недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов   в 1 – 4 классах учебный год 

делится на четверти. 

График каникул формируется ежегодно в соответствии с актуальными 

нормативно правовыми актами министерств и ведомств. Для обучающихся 

1-го класса устанавливаются  дополнительно недельные каникулы в 3 

четверти . 

 

1. Режим работы образовательного учреждения 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА: с 08.00 до 20.00 

СУББОТА и ВОСКРЕСЕНИЕ – выходные дни.  

 

https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/
https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/


 

 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная для 1-4 классов 

 

Начало занятий в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское - 08.30 

 

Обучение осуществляется в одну смену. 

 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного  

наращивания учебной нагрузки: 

 

первое полугодие - (сентябрь-октябрь) по 3урока по 35 минут, 

(ноябрь - декабрь) по 4 урока по 35 минут; 

второе полугодие - по 4 урока по 40 минут. 

 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся не ранее чем через 20 минут  

после окончания последнего урока. 

 

Расписания звонков по ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское 

 

1 урок  -  08.30 - 09.10  

2 урок  -  09.20 -10.00  

3 урок  -  10.10 -10.50  

4 урок  -  11.10 -11.50  

5 урок  -  12.10.-12.50  

6 урок  -  13.10.-13.50  

7 урок  -  14.00.-14.40. 



 

 

 

Календарный учебный график ежегодно утверждается директором 

школы и 

размещается на сайте ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское 

https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/ 

 

4.3. План внеурочной деятельности 

 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское 

обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования и 

определяет общий и 

максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления 

права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/


 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1)  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2)  совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3)  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4)  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5)  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений 

командной работы; 

6)  поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7)  формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения были учтены: 

особенности ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Красносельское (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 ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. 

Красносельское , национальные и культурные особенности Самарского 

региона. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного 

кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в 

качестве дидактического мате- риала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так 

и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому 

виду отечественного искусства.  

 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется в процессе 

совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного 

творчества. 

4.  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. 

5.  Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на 

компьютере. 

6.  Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающего- ся, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при 

изучении разных предметов. 

 

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; использование форм организации, 

предполагающих использование средств ИКТ. 

 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 



 

 

следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, миниисследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ 

СОШ ОЦ 

с.Красносельское в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, воспитатели, 

библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Формы оценки внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов: Проекты, 

творческие 

презентации, творческие отчеты, соревнования, турниры, конференции, 

портфолио и др. 

План внеурочной деятельности ООО является приложением к ООП 

НОО  

утверждается ежегодно директором школы и размещен на сайте 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Красносельское https://www.kracn-

sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/ 

 

https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/
https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/


 

 

Календарный План воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими 

в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т. п. 

Календарный план утверждается ежегодно директором школы и 

размещен на сайте ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Красносельское https://www.kracn-

sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/ 

 

 

 

 

https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/
https://www.kracn-sh.minobr63.ru/wordpress/sveden/education/


 

 

Система условий реализации ООП НОО 

 

Система условий реализации ООП НОО, созданная в образовательной 

организации, направлена на:  

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО, в том числе адаптированной;  

• развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарѐнных, через организацию урочнойи внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнѐров;  

• формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 • формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их 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 ООП НОО и условий еѐ 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, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

• обновление содержания ООП НОО, методик и технологий еѐ реализации 

в соответствиис динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учѐтом 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 ООП НОО в 

рамках сетевого взаимодействия могут использоваться ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 372 Система условий реализации ООП 

НОО включает в себя:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материальнотехнических, информационно-методических 

условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 

реализации учебного плана;  

• перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 



 

 

системы условий реализации требований ФГОС;  

• систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Кадровые условия реализации ООП НОО Для реализации ООП НОО 

образовательная организация 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 ООП НОО и 

создании условий для еѐ разработки и реализации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей ООП НОО. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 

% вакансий, имеющихся в соответствии с утверждѐнным штатным 

расписанием. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации ООП НОО и 

создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). В 

основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в реализации 



 

 

ООП НОО и создании условий для еѐ разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учѐтом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательной организации, находящейся в ведении 

субъекта Российской Федерации - Самарской области осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти Самарской области.  

Кроме того, образовательная организация укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационнометодических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной 

организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. Доля работников повышающих квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года составляет 100%, что характеризует непрерывность 

профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. В 

ходе реализации основной образовательной программы осуществляется 

оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Ожидаемый результат 

повышения квалификации — профессиональная готовность работников 



 

 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

начального общего образования. 

 Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации ООП НОО рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. Педагогическими работниками 

образовательной организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО, в частности: 

 • обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования; • 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учѐтом специфики их 



 

 

возрастного психофизиологического развития,включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

 • способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

• обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. В 

образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: педагогом-психологом; учителем-

логопедом; учителем-дефектологом. В процессе реализации ООП НОО 

образовательной организацией обеспечивается психологопедагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений;  

• сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся;  

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом 

особенностей когнитивного и эмоциональногоразвития обучающихся;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарѐнных детей;  

• создание условий для последующего профессионального 

самоопределения;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

• формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное 



 

 

психологопедагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 - обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,и 

одарѐнных;  

 - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию ООП НОО;  

- родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. В 

процессе реализации ООП НОО используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования в конце каждого учебного года. - 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации согласно расписанию консультаций и 

сотрудников, уполномоченных их проводить, утверждаемое директором 

на начало учебного года; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 

согласно плану-графику проведения мероприятий, утверждаемому на 

начало учебного года.  

 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 



 

 

образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объѐм 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ 

оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательной организации 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Самарской области. При этом формирование и 

утверждение нормативов финансирования государственной услуги по 

реализации ООП НОО осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное 376 образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в 

год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации ООП НОО; 

 • расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 • прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 



 

 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учѐтом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчѐте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. Образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию ООП НОО (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательной организации). Нормативные затраты на оказание 

государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Самарской области. В связи с 

требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 



 

 

нормативами финансового обеспечения, определѐнными органами 

государственной власти Самарской области, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии), 

Положением об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актамиобразовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения ООП НОО. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 • соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 • соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. При реализации ООП НОО с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная 

организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

в своих локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется:  



 

 

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации ООП НОО, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Расчѐт 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ООП 

НОО соответствует нормативным затратам, определяемых 

постановлением правительством Самарской области. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). Примерный расчѐт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

начального общего образования определяет нормативные затраты 

Самарской области, связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 



 

 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год.  

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО . 

 Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО реализация ООП НОО обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные 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. Для функционирования ИОС образовательная 

организация располагает техническими средствами и специальным 

оборудованием, 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, 

курсам внеурочной деятельности;  

• 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 деятельностиобучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 • включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;  

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования;  

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса;  

• 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 обеспечено соблюдение правил 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 определены необходимые меры и сроки 

по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

 

Условия созданы в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды осуществлено по следующим параметрам:  

I Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации имеются  

II Учебно-наглядные пособия имеются 

 III Технические средства, обеспечивающие функционирование ИОС 

имеются 

 IV Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

ИОС имеются  

V Служба технической поддержки имеются  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

• параметры комплектности оснащения образовательной организации;  

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Материально-технические условия реализацииосновной ООП НОО 

Материально-техническая база образовательной организации 

обеспечивает: 

 • возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования; 

 • безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

• соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов;  

• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры организации. В 

образовательной организации разработаны и закреплены локальными 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 



 

 

процесс. Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 • СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 • СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждѐнные постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.  

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);  

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 • аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанные с учѐтом особенностей реализации ООП НОО в 

образовательной организации; 



 

 

 • Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровьюи развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, 

ст. 2432);  

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). В зональную структуру образовательной 

организации включены:  

• входная зона; 

 • учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; • учебные кабинеты, мастерские, студии для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

иностранными языками;  

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом;  

 • спортивные сооружения (зал,  стадион, спортивная площадка);  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; • административные помещения;  

• гардеробы, санузлы;  

• участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон.  

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.  

 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

• доска классная;  



 

 

• стол учителя;  

• стул учителя (приставной);  

• кресло для учителя;  

• стол ученический (регулируемый по высоте);  

• стул ученический (регулируемый по высоте);  

• шкафы для хранения учебных пособий;  

• стеллаж демонстрационный;  

• стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально приспособлены 

к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента).  

В основной комплект технических средств входят: 

• компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

• многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 • сетевой фильтр; 

 • документ-камера.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 • рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения;  

• 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, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

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. Наличие и размещение помещений, необходимого набора 

зон (для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 



 

 

питания), их площади, освещѐнность, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

образовательного процесса, обеспечено в соответствии с СанПиНами. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируетсяс учѐтом: 

 • возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся;  

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

• необходимости и достаточности;  

• универсальности, возможности применения одних и тех жесредств 

обучения для решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации ООП 

НОО должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

• обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся;  

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО В процессе реализации ООП НОО для достижения 

целевых ориентиров образовательная организация обеспечивает 

следующие механизмы:  

• соответствие требованиям ФГОС НОО;  

• гарантию сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО;  

• учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

 • предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. Описание системы 

условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведѐнной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 



 

 

прогностической деятельности, включающей:  

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП НОО;  

• установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательных отношений и возможных партнѐров; 

 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).  
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