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1. Целевой раздел ООП НОО 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) разработана в 

соответствии с ФОП НОО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной ООП НОО не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО. 

ООП НОО МОУ «Кривозерьевская СОШ» предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательнойчастиООПНООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Труд (технология)», «Физическая культура». 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

 Целями реализации ООП НОО являются: 
обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих принципов 

формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его потребностей, возможностей 

и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 
внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение следующих основных 

задач: 
формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальноеразвитие,становлениетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальностиинеповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения  ООП НОО всеми обучающимися, в том числе  
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-техническоготворчестваипроектно- 

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом 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; 

3) принцип учёта 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); 

4) 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; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности, 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; 



4 
 

 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) 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. Объём 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», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

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

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря2022 

г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 

72558),действующимидо1марта2027г. (далее–Гигиенические нормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утверждёнными 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 – Санитарно-эпидемиологические требования). 

 Общая характеристика программы НОО 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее адаптивным 
сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 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. 

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. При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём 

дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объём 

домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО на основе ФОП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начального общего 

образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП 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. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностипознавательных,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. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

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. 

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. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваих 
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; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационныхпроцедур. 
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

Стартовую диагностику; 

Текущую и тематическую оценки; 
итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно- деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

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 другие) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок 

творческих работ, наблюдения; 

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. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления о 

воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимодействия с 

обучающимся с учётом его индивидуально-психологических особенностей развития. 
Личностныедостиженияобучающихся,освоившихООПНОО,включаютдвегруппырезультатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие в социально 

значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять оценку только 

следующих качеств: 

Наличие и характеристика мотива познания иучения; 

наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебныедействия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с заданиями 
по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

Коммуникативных универсальных учебных действий; 
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Регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и оценку у 

обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладениебазовымилогическимидействиямиобеспечиваетформированиеуобучающихсяумений: сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

Объединять части объекта(объекты)по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 
находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаоснове 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

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

учителем вопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

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

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных ситуациях. 

Работасинформациейкакодноизпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

Выбирать источник получения информации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном 

виде; 
распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенного 

учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске в информацинно- 

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирование и оценку 

у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; признавать 
возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествова

ние); подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

ОвладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямисогласноФГОСНООпредполагает 
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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). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей и 

промежуточной оценки по учебному 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. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. Содержание и 

периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной организации. 

Инструментарийдляоценкисформированностиуниверсальныхучебныхдействийстроитсянамежпредметнойоснове и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 

к ООП НОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметудолжновключать: 

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 учётом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности 

к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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 учётом особенностей учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со2класса,вконце каждого учебного периода 
по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
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II. Содержательный раздел 

Программа по учебному предмету«Русский язык». 

Программа по учебному предмету «Русский язык»(предметная 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. 

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. 
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 учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

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. 

Пояснительная записка. 
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 рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые 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. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных итворческих 

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. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, 

особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно 

связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

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

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

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 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. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку 

являетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучениюсистемыязыкаиработыпосовершенствованиюречи 
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обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех 

видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

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; 

разработатькалендарнотематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса. 
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 учётом методических 
традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, основанное на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических подходов 
к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающимися как 

личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в изучении 

русского языка на уровне начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучении русского языка, –675 (5 часов в неделю в каждом классе): 

в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах – по 170 часов. 

Содержаниеобученияв1классе. 

.Обучение грамоте. 
Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 классе является 

учебный курс«Обучение грамоте»:обучение письму идёт параллельно со бучением чтению. На учебный курс 

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 8 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение 

письму) и3 часа учебного предмета «Литературное чтение»(обучение чтению).Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте»зависит от уровня подготовки класса и можетсоставлять от 20до23 недель,соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на основе 

собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

 Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в 

слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

 Графика. 

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

показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

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

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

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, 
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Которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

 Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в 

сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в началепредложения, 

в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

 Систематический курс. 

 Общие сведения о языке. 

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

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

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

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

 Графика. 
Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениеприписьметвёрдостисогласныхзвуковбуквами«а», 

«о»,«у»,«ы»,«э»;словасбуквой«э».Обозначениеприписьмемягкостисогласныхзвуковбуквами«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, например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

 Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в 

федеральный перечень учебников1 (далее – учебник). 

 Лексика. 

Слово как единица языка(ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Синтаксис. 
Предложение как единица языка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформслов. 
Орфография и пунктуация. Правила 

правописания и их применение: 

Раздельное написание слов в предложении; 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

Перенос слов(без учёта морфемного членении яслова); 

Гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши(в положении под ударением), «ча», «ща»,«чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 

Слова с непроверяемыми гласными и согласными(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 
 Развитие речи. 
Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.Тексткакединицаречи(ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения(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. 

 Изучение русского языка в1классе позволяет на пропедевтическому ровне организовать работу над 
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рядомметапредметныхрезультатов:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальны

х учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей:определятьотличительныеособенностигласныхи 

согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 
расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; 

характеризоватьзвукипозаданнымпризнакам;приводитьпримерыгласныхзвуков;твёрдыхсогласных, 

мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзаданнымзвуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 
 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическомусловарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию–модели звукового состава слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
Воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношении 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; 

строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенномсоставеслова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализаслова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

 Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании 

слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

 Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 Содержание обучения во 2 классе. 
 Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

 Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударныхгласных 

звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

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

Парные и непарные по твёрдости–мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости–глухости согласные звуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный–согласный;гласныйударный–безударный;согласныйтвёрдый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции«ь»:показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. 
Использование при письме разделительных«ъ»и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами«е», «ё», «ю», «я» (в начале слова и после 

гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац(краснаястрока), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 Орфоэпия. 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствииснормамисовременного 
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русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

 Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения спомощью 

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. 
Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

 Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в 

речи.Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»идругие),употреблениев 

речи. 
Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»), 

употребление  в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги:«в»,«на»,«из»,«без», 

«над»,«до»,«у»,«о»,«об»и другие. 

 Синтаксис. 
Порядок слов в предложении и; связь слов в предложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюдениеза выделением 

в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеиневосклицательныепредложени

я. 
 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 на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях«жи»,«ши» (в положении под ударением),«ча»,«ща»,«чу»,«щу»; сочетания 

«чк»,«чн»(повторениеправилправописания,изученныхв1классе). 
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; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические 

названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие). 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 использованием 

личных наблюдений 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. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомление). 
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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. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30–45словсиспользованиемвопросов. 

 Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работунад 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы;однокоренные(родственные)словаисловас 

Омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического 

значения; 

сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов:выявлятьслучаичередования; 

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

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: проводить по 

предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); формулировать выводы и 

предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) однокоренными 

(родственными). 
Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: выбирать источник 

получения информации: словарь учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью слова значения многозначных слов; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном 

виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей;«читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; 
с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и 

формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыковымиединицами; строить 

устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоилиуслышанноготекста. 
Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: планировать с 
помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

 Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове 

корняиокончания,присписываниитекстов изаписиподдиктовку. 

 Совместнаядеятельность: 

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); 
совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Сведенияорусскомязыке. 
РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедерации.Методыпознанияязыка:наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

 Фонетикаиграфика. 

Звукирусскогоязыка:гласный(согласный);гласныйударный(безударный);согласныйтвёрдый(мягкий), 

парный(непарный);согласныйглухой(звонкий),парный(непарный);функцииразделительныхмягкогоитвёрдого 
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знаков,условияиспользованияприписьмеразделительныхмягкогоитвёрдогознаков(повторениеизученного). 

Соотношение звукового и буквенного составав словах с разделительными ь и ъ, всловахс непроизносимыми 

согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

 Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

 Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 

 Составслова(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 (повторениеизученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые части слова. 

Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Морфология. Части 

речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам 

(кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных 
местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица«не»,еёзначение. 

 Синтаксис. 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами«и»,«а»,«но»ибезсоюзов. 

 Орфографияипунктуация. 

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). 
Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных(науровненаблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

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

другие 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. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусскимязыком. 
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. 
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План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобственныхтекстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающеечтение.Функцииознакомительногочтения,ситуацииприменения. 
 Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов:познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативныхуниверсальных учебныхдействий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеиразличныеграмматические 

признаки; 

сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделятьособенностикаждоготипа 

текста;  
сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомуграмматическомупризнаку(например,род 
иличисло),самостоятельнонаходитьвозможныйпризнакгруппировки; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные членыпредложения, часть 

речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенныхучителем 

критериев; 

спомощьюучителяформулироватьцельизменениятекста,планироватьдействияпоизменениютекста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоеминиисследование,выполнятьпопредложенном

у плану проектное задание; 
формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения; 

выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(наосновепредложенныхкритериев). 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: выбирать источник 

получения информации при выполнении миниисследования; 

анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультатанаблюденияза языковыми 

единицами. 

Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

общения; 
подготавливатьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: планировать 

действия по решению орфографической задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)привыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

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. 

 Совместнаядеятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного задания на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов; 
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. 

 Содержаниеобученияв4классе. 
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 Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

 Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам. 

Звукобуквенныйразборслова(поотработанномуалгоритму). 

 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). 

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыкаприопределенииправильногопроизношенияслов. 

 Лексика. 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов,устаревших 

слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 
 Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня, приставки, 

суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 
Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

 Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «- 

ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме 

собственныхимён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2,3го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІспряжение 

глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзы«и»,«а»,«но»впростыхисложныхпредложениях. 

Частица «не», «её» значение (повторение). 

 Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; видыпредложений 

по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связьмеждусловамивсловосочетании. 
Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзами «а», «но»,содиночнымсоюзом «и».Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простоеисложноепредложения(ознакомление).Сложныепредложения:сложносочинённыессоюзами«и», 

«а»,«но»;бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 
 Орфографияипунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознаниеместа 

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). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «- 

ия», на «-ья», например, «гостья», на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 
мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзами«и»,«а»,«но»ибез 

союзов. 
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Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

 Развитиеречи. 

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

(письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводовна 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов:познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативныхуниверсальных учебныхдействий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовыелогическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разнымчастям речи; устанавливать основания 
для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 
объединятьглаголывгруппыпоопределённомупризнаку(например,время,спряжение); 

объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку,самостоятельноустанавливатьэтотпризнак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 
ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределённаяформа,однородныечлены 

предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: сравнивать 

несколько вариантов выполнениязаданий по русскомуязыку, выбирать наиболее целесообразный 

(наосновепредложенныхкритериев); 
проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звукобуквенный,морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, миниисследования); 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную информацию, используя 
справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по 

русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 Общениекакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьязыковыесредствадлявыраженияэмоцийв соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщениирезультатов наблюдения за 

орфографическим материалом; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование),определяя необходимыйв данной 

речевой ситуации тип текста; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 Самоорганизациякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

 Самоконтролькакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
контролировать процесс ирезультат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеё; 
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приниматьоценкусвоейработы. 

 Совместнаядеятельность: 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов,планов,идей. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровненачальногообщегообразования. 

 Врезультатеизучениярусскогоязыканауровненачальногообщегообразованияуобучающегося будут 

сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 
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 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 идёт работа на уроках русского языка; 

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

достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в томчисле 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственноевоспитание: 
осознаниеязыкакакоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственногожизненногоичитательского 

опыта; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемязыковыхсредств 

длявыражениясвоегосостоянияичувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоевоспитание: 

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) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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 соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовоевоспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

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

6) экологическоевоспитание: 
бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценностьнаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления осистеме 
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. 

 В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 
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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; 

устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делать 

выводы. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболеецелесообразный(наоснове 

предложенныхкритериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источникполучения информации: нужныйсловарь для получениязапрашиваемой 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 её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео, графическую,звуковуюинформациювсоответствии сучебной 

задачей; 

пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельносоздавать 

схемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиисречевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
 У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографическуюипунктуационную 

ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах)встандартной(типовой)ситуации наоснове предложенного учителемформатапланирования,распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

 Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв1классеобучающийся научится: 

различатьсловоипредложение;выделятьсловаизпредложений; 

выделять звуки из слова; 

различатьгласные исогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловахсогласныйзвук [й’] игласныйзвук[и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внеслова ивслове); различать 

понятия «звук» и «буква»; 
определятьколичество слоговвслове; делитьслова на слоги(простые случаи:слова безстечениясогласных); 

определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «ь» в конце слова; 

правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукврусского 

алфавитадляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

писатьаккуратнымразборчивымпочеркомпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и 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 
слоговтипа «согласный+гласный»);гласные послешипящихвсочетаниях «жи», «ши»(вположенииподударением), 

«ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее25 

слов; 

писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3–5слов,текстыобъёмомне 

более20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

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; 

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устносоставлятьтекстиз3–5предложенийпосюжетнымкартинкам инаосновенаблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияво2классеобучающийся научится: 

осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 
характеризоватьсогласные звуки вне слова и вслове по заданным параметрам:согласный парный (непарный) 

по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определятьколичествослоговвслове;делитьсловонаслоги(втомчислесловасостечениемсогласных); 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова,втомчислесучётомфункцийбукв«е», 

«ё»,«ю»,«я»; 

обозначатьприписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; находить 

однокоренные слова; 

выделятьвсловекорень(простыеслучаи); выделять 

в слове окончание; 
выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,пониматьихзначенияиуточнятьзначениепо учебным 

словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

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

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчислесочетаниячк,чн,чт;щн,нч;проверяемые 

безударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова;непроверяемыегласныеи 
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согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именамисуществительными, 

разделительный мягкий знак; 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее50 

слов; 

писатьподдиктовку(безпропусков иискаженийбукв) слова,предложения,текстыобъёмом неболее45слов 

сучётомизученныхправилправописания; 
находитьиисправлятьошибкипоизученнымправилам; 

пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания(2–4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(1–2 предложения); 

составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязь повопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30–45словсиспользованиемвопросов; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятиявпроцессе решения 

учебных задач. 
 Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивслове позаданнымпараметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаковвсловах;устанавливатьсоотношениезвуковогоиб

уквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбукв«е»,«ё»,«ю»,«я»,всловахсразделительными 

«ь»,«ъ»,всловахснепроизносимымисогласными; 

различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныесловаисловас омонимичными 

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суффикс; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимыи антонимы к словам 

разныхчастей речи; 

распознаватьслова,употребляемыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); определять 

значение слова в тексте; 

распознаватьименасуществительные;определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

распознаватьименаприлагательные;определять грамматическиепризнакиимён прилагательных:род, число, 
падеж; 

изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(вединственномчисле)всоответствиис 

падежом,числомиродомимёнсуществительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»;определять 

грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 
использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповторов втексте; различать 

предлоги и приставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловами поизученным правилам;применятьизученные правила 

правописания,втомчисленепроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 
писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученныхправилправописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1–2 

предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания(3–5 предложений на определённую тему, по 

результатамнаблюдений)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации;создаватьнебольшиеустныеи 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 
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определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийихсмысловое содержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленномуплану; 
объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятиявпроцессе решения учебных 

задач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 Предметныерезультатыизучениярусскогоязыка.Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как 

однуиз главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

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 звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводитьразбор 

имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части 

речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеислово; 
классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловамипоизученным правилам; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (переченьслов 

в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьязыковыесредства в ситуации 

общения; 
строить устное диалогическое имонологическое высказывания(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 сиспользованием темы или 

основной мысли; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 
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; использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

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

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

21. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение». 
 Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение»(предметнаяобласть 

«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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место вструктуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 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 учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 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. 
 Пояснительнаязаписка. 

 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого 

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

 Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлено на общее и литературное развитие обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 
 Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. 

 Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическомучтениюислушанию 

художественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 
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 прианализе 

текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникойсмыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и использование информации для 

решения учебных задач. 

 Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержанияпо 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержаниепрограммы по литературному чтению 
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раскрываетследующие направления литературного образования обучающегося:речеваяи читательская деятельности, 

круг чтения, творческая деятельность. 

 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. 

 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, 

способностиобучающегося воспринимать различные учебные тексты приизучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

 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. 

 Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», 

который изучается на уровне основного общего образования. 

 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). 

 Содержаниеобученияв1классе. 

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

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 
последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

 Произведениядля чтения: народныесказкио животных,например, «Лисицаитетерев», «Лиса ирак» 

идругие,литературные(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинского«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева  

«Кораблик», «Подгрибом»идругие(повыбору). 

 Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее 

шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

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. 

 Произведениядлячтения:К.Д.Ушинский«Худотому,ктодобранеделаетникому»,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). 

 Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на 

примере трёх–четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и 

другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

 Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народныйфольклор. 
Загадка – средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

 Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

 Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

 Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. 

Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 
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 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 ребёнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

 Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине»,А.Л.Барто«Мама»,А.В.Митяев 

«Зачтоялюблюмаму»идругие(повыбору). 
 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

 Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 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. 
 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 объёму прозаические и стихотворные произведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 
ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 

изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 
 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. 

 Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия(далее–УУД)способствуютформированию 

умений:  

читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 
участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушатьсобеседника, 

отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясиспользованиемвопросов,рисунков,предложенного 

плана;  

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 
 Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапомощьюк 

педагогическомуработнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательскойдеятельности. 
 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыполнятьсвоючасть 

работы.  

 Содержаниеобученияво2классе. 

 ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрёхпроизведенийИ.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и 

природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

 Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев«Родина» 
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идругие(повыбору). 

 Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, 

небылицы. Особенностискороговорок,ихрольвречи.Игра со словом, «перевёртышсобытий»какоснова построения 

небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 

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

русская народнаясказка «Каша из топора»,русская народнаясказка «У страха глаза велики», русская народная сказка 

«Зимовьезверей»,русскаянароднаясказка«Снегурочка»,сказкинародовРоссии(1-2произведения)идругие. 
 Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, 

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года»в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

 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 «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

 О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 
Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

 Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Филиппок»,Е.А.Пермяк«Двепословицы»,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). 

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

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

 Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

 О братьяхнашихменьших. Жанровое многообразие произведений о животных(песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема 

литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). 
Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутёнок»,В.Д.Берестов«Кошкинщенок»,В.В.Бианки 

«Музыкант»,Е.И.Чарушин«Страшныйрассказ»,С.В.Михалков«Мойщенок»идругие (повыбору). 

 О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей впроизведениях 

о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в 

семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 
 Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. 

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другие (по выбору). 

 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. 

 Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» и 

другие (по выбору). 
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 Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Книгакакисточник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 Изучениелитературногочтенияво2классеспособствует освоению напропедевтическом уровнеряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 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 объёму 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 втексте 

слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному 

алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 
анализировать текстстихотворения: называтьособенностижанра (ритм,рифма),находитьвтекстесравнения, 

эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и по 

словарю. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержаниекниги; 
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

 Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 
участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответыдругих участников, 

составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простыевыводынаоснове прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 
участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественныхпроизведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуютформированию умений: оценивать 

своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; удерживать 

в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипри чтении(слушании)произведения; 
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы. 

 Содержаниеобученияв3классе. 
 О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений литературы 

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

своей страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 

Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 

особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 
Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

 Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. 

Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другие (по выбору). 

 Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

 Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок 

(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристикагероя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотражениесюжетаволшебнойсказки(например, 
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картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

 Кругчтения:народнаяпесня.Чувства,которыерождают песни,темыпесен. Описаниекартинприроды 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(гдежил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенногосказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

 Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и серый 

волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

 Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения А.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок сфольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я.Билибин – иллюстратор 

сказок А.С. Пушкина. 

 Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…» и другие (по выбору). 

 Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в 

речи. 

 Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и 

очки» и другие (по выбору). 

 Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов 

по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов,К.Г. 
Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрацияклирическомупроизведению:пейзаж.Сравнениесредствсоздания пейзажавтексте-описании(эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

 Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза 

прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная 

дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору).  

 Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 
Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и 

автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

 Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Лебеди»,«Зайцы»,«Прыжок»,«Акула»идругие. 
 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. 

 Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»,И.С.Соколов-Микитов 
«Листопадничек»,М.Горький«СлучайсЕвсейкой»идругие(повыбору). 

 Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность,преданность,забота илюбовь. Кругчтения(по выбору,не менее четырёхпроизведений):произведенияД.Н. 

Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

 Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот- 
ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

 Произведенияодетях.Дети–героипроизведений:раскрытиетем «Разные детскиесудьбы», «Детина 

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

особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух–трёх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

 Произведениядля чтения:Л.Пантелеев «На ялике», А.Гайдар «Тимур иего команда»(отрывки),Л. 

Кассиль и другие (по выбору). 

 Юмористическиепроизведения.Комичностькакосновасюжета.Геройюмористического 
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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). 

 Произведениядлячтения:В.Ю.Драгунский«Денискинырассказы»(1–2произведения),Н.Н.Носов 

«Весёлаясемейка»идругие(повыбору). 

 Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные 
сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы 

зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, 

Б.В. Заходер. 

 Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по 

выбору). 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книгакакособыйвидискусства.Общеепредставление опервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукописными 

книгами. 

 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. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмысль, делить текст 

начасти,озаглавливатьих,находитьвтекстезаданныйэпизод,определятькомпозициюпроизведения, характеризовать 

героя; 

конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;произведенияодногожанра,но разной 

тематики; 

исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 
 Работа с информацией как частьпознавательныхуниверсальныхучебных действийспособствуют 

формированию умений: 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическуюилиизобразительную(иллюстрация),звуковую 

(музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературыиизобразительногоискусствапо тематике, 

настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: читать текст 

с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 
выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

 Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

понимать цель чтения,удерживать её в памяти,использовать в зависимостиотучебной задачи вид чтения, 

контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценкипроцессаирезультатадеятельности,при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные произведения 

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

общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оцениватьсвой 

вклад в общее дело. 

 Содержаниеобученияв4классе. 
 О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, 

произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и 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 
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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. 

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

Великой Отечественной войны (2–3 произведения по выбору). 

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

Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно- 

исторической тематики) и другие (по выбору). 

 Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по 

выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация).Собирателифольклора(А.Н. Афанасьев,В.И.Даль).Видысказок:оживотных,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). 

 Кругчтения: былина какэпическая песняо героическом событии. Герой былины – защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

 Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 сказки по 

выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, 

Добрыне Никитиче (1–2 по выбору). 

 Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3 

произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

 Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях»,«Няне», 

«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идругие. 
 Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

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

 Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И.Хемницер 

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»идругие. 
 Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее 

трёх).Средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак 

«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

 Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…» и другие. 

 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. 

 Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирическиепроизведенияпоэтовиписателей(неменее пятиавторовпо 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 

стихотворныхпроизведений,геройлирическогопроизведения.Авторскиеприёмысозданияхудожественногообразав 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 
 Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

 Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значениереальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста- 

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

 Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельные главы),«Русак»,«Черепаха»и другие 
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(повыбору). 

 Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита иохрана 

природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. 

Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.  

 Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие (по 

выбору). 
 Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 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. 

 Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» и другие. 

 Пьеса.Знакомствосновым жанром пьесой-сказкой.Пьеса – произведение литературы итеатрального 

искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

 Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

 Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»идругие. 
 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. 

 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. 

 Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена, братьевГримм идругих(по выбору).Приключенческаялитература: 

произведения Д. Свифта, М. Твена. 

 Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт «Приключения 

Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

 Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 
Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

 Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 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 объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуи 
главнуюмысль,находитьвтекстезаданныйэпизод,устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста 

(ритм, рифма, строфа). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебной 

задачей; 

характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации, 

примечанияидругие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 
 Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросыкучебными художественным 

текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 
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тему. 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателе иегопроизведениях; оценивать 

мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,назаданную 

 

 Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

пониматьзначениячтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельноорганизовывать 
читательскуюдеятельностьвовремядосуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оцениватьвыступление(своёидругихобучающихся)сточкизренияпередачинастроения,особенностей произведения и 

героев; 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,устанавливатьпричинывозникшихошибоки трудностей, 

проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценировании(читатьпоролям,разыгрыватьсценки); соблюдать 

правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

 Планируемые результаты освоения программы политературномучтениюна уровне начального общего 

образования. 

 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 духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегосябудут 
сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношенияксвоейРодине, малойродине, проявление интереса кизучениюродного 

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 итворчества 

народов России; 

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

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
2) духовно-нравственноевоспитание: 

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; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругим 

людям.  
3) эстетическоевоспитание: 

проявлениеуважительногоотношения и интересакхудожественнойкультуре,к различнымвидамискусства, 

восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценкипроизведений фольклора и 

художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

4) трудовоевоспитание: 
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) экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблемвзаимоотношений человека и животных, отражённых в 
литературных произведениях; 
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неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

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; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

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. 

 В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета (композиции),восстанавливатьнарушенную 

последовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпопредложенномуалгоритму; 
выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

учителем вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированыумения работатьс информациейкак частьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 
находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде,согласнозаданномуалгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной 

задачей; 
самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 
учебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных универсальных 
учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 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 чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных нормне менее 2 стихотворений о Родине,о 

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

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

различать 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 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения (неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироватьсявкниге(учебнике)пообложке,оглавлению,иллюстрациям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем 

списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебной 

задачей. 

 Предметные результаты изучениялитературногочтения.Кконцуобученияво2 классеобучающийся 

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 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 пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее 40словвминуту(безотметочного 

оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных нормне менее 3 стихотворений о Родине,о 

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

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм, 

рифма); 

пониматьсодержание,смыслпрослушанного(прочитанного)произведения:отвечатьиформулировать 

вопросыпофактическомусодержаниюпроизведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные)ихудожественнойлитературы(литературныесказки, 
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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 использованием контекста и 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 

принадлежностьпроизведения,формулировать устно простыевыводы,подтверждатьсвойответ примерамиизтекста; 

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

лица;читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценироватьнебольшие 

эпизодыизпроизведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения (неменее5предложений); 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

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

условным обозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебной 

задачей. 

 Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3классеобучающийся 

научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 
разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

небольшие пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее 60словвминуту(безотметочного 

оценивания); 

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

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 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 

характеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками,мыслями,чувствамигероев,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 использованием контекста и 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; 
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пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение)с 

учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную 
темупосодержаниюпроизведения(неменее8предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,оглавление, 

предисловие,аннотация,иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 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; 

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 пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее 80словвминуту(безотметочного 

оценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

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; 

различать 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; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря; 
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 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 учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироватьсявкнигепоеёэлементам(автор,название,обложка,титульныйлист,оглавление, 
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предисловие,аннотация,иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературу,электронныеобразовательные иинформационныересурсы вИнтернете (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

22. Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(русский)язык». 

 Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(русский)язык»(предметнаяобласть 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – программа по родному (русскому) 

языку, родной (русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (русскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) языка, 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 
 Программа по родному (русскому) языку 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. 

 Программапородному(русскому) языкуразработана дляобразовательных организаций,реализующих 

образовательные программы начального общего образования. Программа по родному(русскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи педагогическому работнику в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык. 

 Программапородному(русскому)языкупозволитпедагогическомуработнику: 
реализоватьвпроцессепреподаванияродного(русского)языкасовременныеподходыкдостижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной 

(русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса. 

 Содержание программыпородному(русскому) языкунаправленонадостижениерезультатовосвоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных ФГОС НОО для 

предметнойобласти «Роднойязык илитературное чтение на родном языке».Программа по родному(русскому) языку 

ориентирована на сопровождение учебного предмета «Русский язык», входящего в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

 Целямиизученияродного(русского)языкаявляются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа,понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России, воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах 

русского литературного языка и русском речевом этикете, овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским 

литературным языкомвразныхситуациях егоиспользования,обогащениесловарного запасаиграмматическогостроя 
речи, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 ВсоответствиисФГОСНООродной(русский)языквходитвпредметнуюобласть«Роднойязыки 

литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

 Содержаниеучебногопредмета«Родной(русский)язык»,представленноевпрограммепородному 

(русскому) языку, соответствует ФГОС НОО. 

 Содержаниепрограммыпородному(русскому)языкунаправленонаудовлетворениепотребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
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 В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в 

речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

 Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку соотносятся с основными 

содержательными линиями учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 Задачамиизученияродного(русского)языкаявляются: 

совершенствование у обучающихся как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языкаи 

речи, развитие языковой интуиции, изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини- 

исследование,проект, наблюдение,анализ идругие),включениеобучающихсяв практическуюречевуюдеятельность. 

 Всоответствиисэтимвпрограммепородному(русскому) языкувыделяютсятриблока. 

 Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значенийобщеупотребительных 

слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 
национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 

 Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях, формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного), развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни. 

 Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями определять цели 

общения, участвовать в речевом общении), расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияродного(русского)языка,–203часа:в1классе– 

33 часа(1часвнеделю),во2классе–68часов(2часавнеделю),в3классе–68часов(2часавнеделю),в4классе– 
34 часа(1часвнеделю). 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Сведенияобисториирусскойписьменности:какпоявилисьбуквысовременногорусскогоалфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическаяработа. 
Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

домвстарину:чтокакназывалось(изба,терем,хоромы,горница,светлица,светец,лучина идругие); как 

называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и другие). 

Именавмалыхжанрахфольклора(пословицах,поговорках,загадках,прибаутках). 

Проектное задание. 

Словарьвкартинках. 

 Языквдействии. 

Какнельзяпроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквпроизношениислов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 Секретыречиитекста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемыслушаниянаучно-познавательныхихудожественныхтекстовоб историиязыкаикультуре 

русского народа. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,называющиеигры,забавы,игрушки(например, 
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городки,салочки,салазки,санки,волчок,свистулька). 

Лексическиеединицыснационально-культурнойсемантикой,называющиепредметытрадиционного русского 

быта: 

1) слова,называющиедомашнююутварьиорудиятруда(например,ухват,ушат,ступа,плошка,крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг), 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени, 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со 

своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектноезадание. 
Словарь«Почемуэтотакназывается?». 

 Языквдействии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

Смыслоразличительнаярольударения.Наблюдениезаизменениемместаударениявпоэтическомтексте. 
Работасословаремударений. 

Практическаяработа. 

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением. 

Разныеспособытолкованиязначенияслов.Наблюдениезасочетаемостьюслов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 Секретыречиитекста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и другие (например, как правильно выразить несогласие, как убедить 

товарища). 

Особенностирусского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 
формы обращения, различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, 

использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый 

ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связьпредложенийвтексте.Практическоеовладениесредствамисвязи:лексическийповтор,местоименный 

повтор.  

Созданиетекстов-повествований:заметкиопосещениимузеев,обучастиивнародныхпраздниках. 

Создание текста:развёрнутоетолкованиезначенияслова. Анализ информации прочитанного и 

прослушанноготекста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных фактов, установление 

логической связи между фактами. 

 Содержаниеобученияв3классе. 
 Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега, названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурнойсемантикой, называющие занятия людей(например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названиястаринныхрусскихгородов,сведенияопроисхожденииэтихназваний. 

Проектные задания. 

Откудаврусскомязыкеэтафамилия?Историямоихимениифамилии.(Приобретениеопытапоискаинформации о 

происхождении слов.) 

 Раздел2.Языквдействии. 

Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквпроизношении слов в 

речи). 

Многообразиесуффиксов,позволяющихвыразитьразличныеоттенкизначенияиразличнуюоценку,как 
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специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик,зайчонок, 

зайчишка, заинька) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста. 

Секреты речи и текста. 

Особенностиустноговыступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и других). Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов. 

 Содержаниеобученияв4классе. 
 Русскийязык:прошлоеинастоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный), связанные с обучением. Лексические 

единицыснационально-культурнойсемантикой,называющиеродственныеотношения(например,матушка,батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с 

учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 
народов. 

Проектныезадания. 

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках 

других народов. 

 Языквдействии. 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

Трудныеслучаиобразованияформы1-голицаединственногочисланастоящего ибудущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 
правильного пунктуационного оформления текста. 

 Секретыречиитекста. 

Правилаведениядиалога:корректныеинекорректныевопросы. 
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

Приёмыработыспримечаниямиктексту.Информативнаяфункциязаголовков.Типызаголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-следственных 

отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, не разделенного на 

абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Созданиетекстакакрезультатасобственнойисследовательскойдеятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставление первоначального и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне начального 

общего образования. 

 В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России,втомчислечерезизучениеродногорусского 
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языка,отражающегоисториюикультурустраны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 

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

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

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 томчисле 

отражённых в художественных произведениях. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасиспользованиемсобственногожизненногоичитательского 

опыта; 
проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиемязыковыхсредств 

длявыражениясвоегосостоянияичувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

Эстетическоевоспитание: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова, 

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) при поиске 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. 

Трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных 
произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений. 

Экологическоевоспитание: 
бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 
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 исамостоятельность в познании, в том числе познавательныйинтерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц; 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; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делать 

выводы. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенныхкритериев),проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать источникполучения информации: нужныйсловарь для получениязапрашиваемой 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 её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной 

задачей; 

пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем,самостоятельносоздавать 
схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 У обучающегося будут сформированы 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 диалоги и дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение,строитьречевоевысказываниевсоответствиис поставленной 

задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствиисречевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности,корректироватьсвоиучебныедействиядля преодоления 

речевых и орфографических ошибок; 

соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографическуюипунктуационную 

ошибки; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах)в стандартной(типовой)ситуации на основе предложенного учителем форма  планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

 Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство татарского народа, осмысление красоты и величия татарского языка, приобщение к 

литературному наследию татарского народа, обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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 К концу обучения в1классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному (татарскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного татарского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
осознавать важность соблюдения норм современного татарского литературного языка для культурного 

человека; 

произносить слова с правильным ударением(в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного татарского литературного языка(в рамках 

изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое на и более точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога(начало и завершение диалога и другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использоватьвречиязыковыесредствадлясвободноговыражениямыслейичувствнародномязыкев соответствии 
с ситуацией общения; 

владетьразличнымиприёмамислушаниянаучно-познавательныхихудожественныхтекстовобистории языка и 

культуре русского народа; 

анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:выделятьвнёмнаиболеесущественные 

факты. 

 К концу обучения во2классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 
отдельным темам программы по родному(татарскому ) языку: 

осознавать роль татарского  родного языка в постижении культуры своего 

народа; осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 
народа; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного татарского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значения 

устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значении яслова; 
понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологическихоборотов, отражающихрусскую культуру, менталитет татарского 

народа, элементы татарского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления 

в современных ситуациях речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного татарского литературного языка: выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и антонимов для 

уточнения значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использоватькоммуникативныеприёмыустногообщения:убеждение,уговаривание,похвалу,просьбу,извинение, 

поздравление; 

использовать в речи языковые средств для свободного выражения мыслей и чувст в народном языке в 

соответствии с ситуацией общения; 

владетьразличнымиприёмамислушаниянаучно-познавательныхихудожественныхтекстовобистории языка и о 
культуре русского народа; 

анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:отличатьглавныефактыотвторостепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа 

или работы одноклассника; 

создавать тексты- инструкции с использованием предложенного текста; 

создаватьтексты-повествованияопосещениимузеев,обучастиивнародныхпраздниках. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному (татарскому) языку: 

Осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность татарского языка; 
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распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми, слова, называющие природные явления и растения, слова, называющие 

занятия людей, слова, называющие музыкальные инструменты); 

распознавать татарские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, наблюдать особенности их 

употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих татарскую культуру, менталитет татарского 

народа, элементы татарского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления 

в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного татарского литературного языка (в рамках 

изученного); 

произносить слова  с правильным ударением( в рамках изученного); 
использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильноупотреблятьотдельныеформымножественногочислаимёнсуществительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 

извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства народном языке в соответствии с ситуацией общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре татарского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты о 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов(народныхи 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и другие), определять языковые особенностей текстов; 

выявлять исправлять речевые ошибки в устной речи; 
создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла. 
 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному(татарскому)языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать татарские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и сравнений в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов  и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
понимать значения татарских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих татарскую культуру, менталитет татарского 

народа, элементы татарского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного татарского литературного языка (в рамках 

изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного татарского литературного языка (в рамках 

изученного); 

произносить слова с правильным ударением(в рамках изученного); 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста (в рамках 

изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различатьэтикетныеформыобращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного 

общения:убеждение,уговаривание,похвалу,просьбу,извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа 
или работы одноклассника, мини-доклад; 

владетьразличнымиприёмамислушаниянаучно-познавательныхихудожественныхтекстовобистории языка и о 

культуре татарского народа; 

владетьразличнымивидамичтения(изучающимипоисковым)научно-познавательныхихудожественных текстов об 

истории языка и культуре татарского народа; 

анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:отличатьглавныефактыот второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

соотноситьчастипрочитанногоилипрослушанноготекста:устанавливатьпричинно-следственныеотношения 

этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, неразделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

работать  с текстом: пересказывать текст с изменением 

лица; 

создаватьтексты-повествованияопосещениимузеев,обучастиивнародныхпраздниках,обучастиив мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

научится: 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 
заданным текстам; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по заданным теме и плану, ключевым словам, на свободную тему); 

сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации; 

обосновывать использование знаков препинания в конце предложений; 

находитьобращениевпредложении,составлятьпредложениясобращением; 
устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамивпредложении; 

выделятьглавныечленыпредложенияиобъяснятьспособынахожденияглавныхчленовпредложения; разбирать 

предложение по членам предложения; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами,находитьихвтексте; определять, 
каким членом предложения являются однородные члены; 

соблюдатьинтонациюперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами; 

составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами(-ни(и),ва(и),амма(но); 

объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами; 

сравнивать простые и сложные предложения; 
различатьпростоепредложениесоднороднымичленамиисложноепредложение; 

выделять в сложном предложении его основы; 

определятьпринадлежностьсловакопределеннойчастиречипокомплексуосвоенныхпризнаков, 

классифицировать слова по частям речи; 

распознаватьчастиречинаосновеусвоенныхпризнаков(вобъёмепрограммы); 
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пользоватьсясловамиразныхчастейречииихформамивсобственныхречевыхвысказываниях; выявлять 

роль и значение слов частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных–число, падеж; 

наблюдать за употреблением местных падежей в устной и письменной речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных–число, падеж(у субстантированных 

прилагательных); 

узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление  в речи; 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов, правильно употреблять в речи 

формы личных местоимений; 

распознаватьглаголсредидругихчастейречи,определятьграмматическиепризнакиглаголов–время; соотносить 

начальную форму и временные формы глаголов; 

распознавать временные формы глаголов; 
осознанно употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, общем и будущем временах, изменяя глаголы по 

временам и числам; 

применять ранее изученные правила правописания: падежные окончания имён существительных, окончания 
имён прилагательных, сложные слова, знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами, запятая между частями 

сложного предложения. 

23. Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык». 
 Основная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная 

область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, 

иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) языка, 

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. 
 Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 
 Программа по иностранному (английскому) 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой 
остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по по иностранному 

(английскому) языку. 

 На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 

данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается 
со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

 Построение программы по иностранному(английскому) языку имеет нелинейный характер и основано 

на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 

новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

 Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования включают: 
формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли 

на родном и иностранном языках; 

использованиедлярешенияучебныхзадачинтеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщение); 
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формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

 Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в 

условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 
развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче 

информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения учебной задачи; 

контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация 

совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить 
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях 

взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной /межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран изучаемого 

языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Иностранный язык». 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204часа: во 2 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Тематическое содержание речи. 

 Мир моего«я». 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 
 Мир моих увлечений. 

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

 Мир вокруг меня. 

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

 Родная страна и страны изучаемого языка. 
Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийссоблюдениемнорм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге. 

 Аудирование. 
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ, 

сказка. 
 Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил 

чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 
 Письмо. 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесиспользованиемобразцакороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новым 

годом).  

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 
Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслога 

илислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее“r”(thereis/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Выделение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

237.6.3.2.Графика,орфографияипунктуация. 
Графическикорректное(полупечатное)написаниебукванглийскогоалфавитавбуквосочетанияхисловах. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в 

притяжательном падеже (Ann’s). 

236.3.3.Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 

класса. 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковой догадки. 

23.6.3.4.Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологическихформи синтаксических 

конструкций английского языка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),вопросительные 

(общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
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Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 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? – There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным сказуемым 

(The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? – Yes, it 

is./No, it isn’t.). 

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

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

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

you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения(abook–books;aman– 

men). 
Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they). Притяжательныеместоимения(my,your,his/her/its,our,their). 

Указательныеместоимения(this–these). 

Количественныечислительные(1–12). 

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

места (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, 

песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова по контексту). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Тематическоесодержаниеречи. 

 Мирмоего«я». 

Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

 Мирмоихувлечений. 
Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимаясказка.Выходнойдень.Каникулы. 
 Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). 

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

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 Коммуникативныеумения. 

 Говорение. 

 Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 
Ведениесиспользованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстрацийссоблюдениемнорм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога–побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливое согласие/не 

согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника. 

 Коммуникативныеумениямонологическойречи. 
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Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного содержания 

прочитанного текста. 

 Аудирование. 
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на 

слух тексте и понимание информации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в томчисле 

контекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ, 

сказка. 
 Смысловоечтение. 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил 

чтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

 Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова 

в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 
Заполнение анкетиформуляровс указанием личной информации(имя,фамилия,возраст,страна проживания, 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесиспользованиемобразцапоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом, Рождеством) с 

выражением пожеланий. 

 Языковыезнанияинавыки. 
 Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз/предложений 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 
ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 
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 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 
словосложения (sportsman). 

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

догадки. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложениясначальным There+tobeвPastSimpleTense(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхи отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

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

Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Личныеместоимениявобъектном(me,you,him/her/it,us,them)падеже.Указательныеместоимения(this– 

these;that–those).Неопределённыеместоимения (some/any)в повествовательныхи вопросительныхпредложениях (Have 

you got any friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 
Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in 

the morning, on Monday). 

 Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

 Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Тематическоесодержаниеречи. 
 Мирмоего«я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

 Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Занятияспортом.Любимаясказка/история/рассказ. 
Выходнойдень.Каникулы. 

 Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои 
друзья,ихвнешностьичерты характера. Моямалаяродина (город,село).Путешествия.Дикие идомашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

23.8.1.4.Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 
Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение. 

 Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
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диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить 

просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения монологической речи. 

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

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, плана и 
(или) иллюстраций. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

 Аудирование. 

 Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка, сообщение информационного характера. 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно- 

популярного характера, стихотворение. 

 Письмо. 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасиспользованиемобразца. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 
правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 
знакаапострофавсокращённыхформахглагола-связки, вспомогательного имодальногоглаголов,существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 

класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

 Грамматическаясторонаречи. 
Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксических 

конструкций английского языка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательны

х) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия(Iam goingtohavemy birthday party on 

Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 
Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепо правилу иисключения:good –better–(the)best, bad – 

worse – (the) worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 
 Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого 

в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова из контекста). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 
Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/пр

ослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 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. 
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Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровненачальногообщегообразованияуобучающегос

я будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 
уважение к своему и другим народам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности,уважениии достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругим 
людям;  

эстетическоевоспитание: 
уважительноеотношениеи интерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам искусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

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 профессия;  

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаоснове 

предложенного учителем алгоритма; 
выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюили 

знакомых по опыту, делать выводы. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

учителем 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); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных ситуациях. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном 

виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьи создаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебной 

задачей; 
самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествова

ние); подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 
 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 
Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметнойобласти 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

на элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 
 Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметные результатыпоотдельным 

темам программы по иностранному (английскому) языку: 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

 Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

 Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием 
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основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(объём текста для чтения – до 80 слов). 

 Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писатьсиспользованиемобразцакороткиепоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 
Языковые знания и навыки. 

23.9.3.2.1.Фонетическаясторонаречи: 

знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательности,фонетическикорректноих озвучивать 

и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, выделять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико- интонационных 

особенностей. 

23.9.3.2.2.Графика,орфографияипунктуация: 

Правильно писать изученные слова; 

Заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов. 

23.9.3.2.3.Лексическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом 

году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 23.9.3.2.4. Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 
побудительные (в утвердительной форме); 

распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыепредложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeвPresent Simple Tense; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипростыепредложенияспростымглагольным сказуемым 

(He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I 

want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой tobeв Present Simple 

Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглагольнымиформами; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... Have 

you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменнойречи модальный глаголсan/can’t для выражения умения(I 

can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 
образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,how,where,how 

many; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near,under; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut (приоднородныхчленах). 

 Социокультурныезнанияиумения: 
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владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения: приветствие, прощание,знакомство,выражениеблагодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по иностранному (английскому) языку: 

 Коммуникативныеумения. 
 Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 
изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 

монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

 Аудирование: 

воспринимать наслухипониматьречь учителяи другихобучающихся вербально/невербальнореагироватьна 

услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования–до 

1 минуты). 

 Смысловоечтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации, созрительнойопорой ибез опоры,атакжесиспользованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

 Письмо: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 
Языковые знания и навыки. 

23.9.4.2.1.Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+ r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight)водносложных,двусложныхи многосложных 

словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико- интонационных 

особенностей. 

 Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивконце предложения, 

апостроф). 

 Лексическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350лексическихединиц(слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 
распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсловообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

 Грамматическаясторонаречи: 

распознавать иупотреблять в устнойиписьменнойречипобудительные предложенияв отрицательнойформе (Don’t 

talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be вPast Simple 

Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 

something; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo...; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually,often; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектномпадеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,whose,why; 

распознавать иупотреблять в устнойиписьменнойречиколичественныечислительные(13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(Wewentto Moscow last year.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,behind; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onввыраженияхat4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

 Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомязыке. 
 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по иностранному (английскому) языку: 

 Коммуникативныеумения. 

 Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе 

вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5реплик 

со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) 

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу;выражатьсвоёотношениекпредмету 

речи; 

передаватьосновное содержаниепрочитанного текстас вербальнымии(или)зрительнымиопорамивобъёме 

неменее4–5 фраз. 
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

 Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально реагироватьна 

услышанное; 

восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичныетексты,построенныенаизученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

 Смысловоечтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемойинформации,созрительнойопоройибезопоры, сиспользованиемязыковой,втом числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать представленную в них 

информацию. 

 Письмо: 
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заполнять анкеты и формуляры с указаниемличной информации:имя, фамилия, возраст, место жительства 

(страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражениемпожеланий; 

писатьсиспользованиемобразцаэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсообщения–до50слов). 

Языковые знания и навыки. 
23.9.5.2.1.Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритмико- интонационных 

особенностей. 

 Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивконце предложения, 

апостроф, запятая при перечислении). 

 Лексическаясторонаречи: 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсловообразования: аффиксации 

(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

 Грамматическаясторонаречи: 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseвповествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствованияmustиhaveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприлагательных(формы, образованные по 

правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиявремени; 
распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедаты игода; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

 Социокультурныезнанияиумения: 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметьпредставлениеонебольшихпроизведенияхдетскогофольклора(рифмовки,песни); кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

. 

24.4.Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 
 Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

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

федеральной рабочей программе воспитания. 

 На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 
начальногообщегообразования направленана достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей,а также 

целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения, 

использование арифметическихспособовдляразрешениясюжетныхситуаций, становление умениярешать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 
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обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, важнейших 

качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по математике 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обучающемуся 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 
обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики,оценки, 

расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, 

отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на 

этом этапе обучения. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 

часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 

часов (4 часа в неделю). 

 Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

 Содержаниеобученияв1классе. 
 Числаивеличины. 

 Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,запись результата 

цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

 Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Длинаиеёизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношениямеждуними:сантиметр,дециметр. 

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

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 Текстовыезадачи. 

 Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

 Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление пространственных 

отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

 Геометрические фигуры: распознавание круга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Построение 
отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 Математическаяинформация. 

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

размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

 Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 
 Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданногонабора 

математических объектов. 

 Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 
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 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

 Изучение математики 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. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые логические иисследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; находить 

общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 
копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 
 Уобучающегося будутсформированыследующие информационныедействия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразличныхсредств:текст, числовая 

запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 
 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьизнесколькихчисел,записанны

х по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 
описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношениевеличин(чисел),описывать положение 

предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 
 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтролякак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 

причину возникшей ошибки и трудности; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной деятельности: 
договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

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

Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

 Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, 

минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение междуединицами 

величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

 Арифметическиедействия. 
 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 
Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

 Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов 

действий умножения, деления. 

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

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. 

 Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. 

 Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не 

более трех действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений:использование 

переместительного свойства. 

 Текстовыезадачи. 
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 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решениязадачи 

в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

257.4.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

25.7.4.1.Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

 Математическаяинформация. 
 Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 
 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». 

 Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленнойв 

таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

257.5.4.Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовымиданными. 

 Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

 Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

 Изучение математики 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. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые логические иисследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеотношения(часть–целое,больше–меньше)вокружающеммире; 
характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантиметроваялента, 

весы); 
сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранному 

основанию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачив одно 

действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияи вычитания (со 

скобками или без скобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражением иеготекстовымописанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
 Уобучающегося будутсформированыследующие информационныедействия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок,схема,таблица) 

форме;  

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

комментироватьходвычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 
составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 

использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетнойситуации,конструирования утверждений, 

выводов относительно данных объектов, отношения; 

называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводитьпримеры,иллюстрирующиеарифметическоедействие,взаимноерасположениегеометрических 

фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 
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 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтролякак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработы сматематическимматериалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или 

самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход 

работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, подготавливать презентацию(устное 

выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью 

измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидкуи 

оценку результата действий, измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Числаивеличины. 
 Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядныхслагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз.Кратное сравнение 

чисел. 

 Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения «тяжелее- 

легче на…», «тяжелее-легче в…». 

 Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле на…», «дороже- 

дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

 Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на…», «быстрее- 

медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  

 Длина (единицы длины – миллиметр,километр),соотношение междувеличинамив пределахтысячи. 

Сравнение объектов по длине. 

 Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 
 Арифметическиедействия. 

 Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). 

 Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 
 Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение,делениена 

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

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

 Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. 

 Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

 Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько 

действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

 Однородныевеличины:сложениеивычитание. 
 Текстовыезадачи. 

 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование 

хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в 

том числе деления с остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля- 

продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. Сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 
 Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигурыиз 

частей).  

 Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

 Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратныхсантиметрах.Вычислениеплощади 

прямоугольника(квадрата)сзаданнымисторонами,записьравенства.Изображениенаклетчатойбумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. 

 Математическаяинформация. 

 Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

 Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логические 
рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
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 Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

 Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алгоритм). 

 Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактическихзадач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 
электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

 Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые логические иисследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по 

выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 
пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанных взадаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

 Уобучающегося будутсформированыследующие информационныедействия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице, надиаграмме; 
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияипроверкизначения 

математического термина (понятия). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; строить 

речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-меньшев…»,«равно»; 
использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимвсоответствиис практической 

ситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 
 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтролякак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения 

действия;вестипоискошибок,характеризоватьихииспр

авлять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 
выбиратьииспользоватьразличныеприёмыприкидкиипроверкиправильностивычисления,проверять полноту и 

правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, определять 

спомощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместномтруде,выполнятьролируководителяили 

подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Числаивеличины. 

 Числа в пределах миллиона: чтение,запись,поразрядное сравнение упорядочение.Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

 Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 
 Единицымассыисоотношениямеждуними:–центнер,тонна. 

 Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 
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 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). 

Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

 Долявеличинывремени,массы,длины. 

 Арифметическиедействия. 

 Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 
умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком.  

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

 Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 
 Текстовыезадачи. 

 Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на 

модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли- 

продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины,величины поеёдоле.Разныеспособырешениянекоторыхвидовизученныхзадач.Оформлениерешенияпо 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

 Наглядныепредставленияосимметрии. 
 Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние 

пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

 Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников или квадратов. 

 Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трёхпрямоугольников(квадратов). 
 Математическаяинформация. 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверкалогических 

рассуждений при решении задач. 

 Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

 Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование подруководством 
педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 

образования). 

 Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 
 Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Уобучающегося будут сформированыследующиебазовые логические иисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёввысказыванияхи рассуждениях; 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры),записыватьпризнак сравнения; 

выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приёмвычисления,способрешения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находитьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 
конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданнойдлины, ломаная 

определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), 

температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 

(измерительные сосуды). 

 У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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представлятьинформациювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(вусловияхконтролируемого 

выхода). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 
использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактическойзадачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 
 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтролякак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия,решения текстовой 

задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 
 Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между 

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

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление 

расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, 

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 по математике на уровне начального общего 

образования. 
 Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятыми вобществеправиламии нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и 

умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

 В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», «причина-следствие», 

протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение; 
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приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияучебныхи житейских задач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи,текстав соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматематики; 
пониматьииспользоватьматематическуютерминологию:различать,характеризовать,использоватьдля решения 

учебных и практических задач; 

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов). 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациювразных источниках 

информационной среды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,диаграмму,другую модель); 

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутверждениепо образцу, в 
соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

162.10.2.4.У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала–задаватьвопросы,высказыватьсуждения, оценивать 
выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида–описание(например,геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 
ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациикакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцессеобучения. 
 У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

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

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); оценивать 
рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможностьвозникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным темам 

программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 
пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода 

через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длиннее-короче»,«выше-ниже», 

«шире-уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; 
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различатьчислоицифру; 

распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», между; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданногонабора 

объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерностиврядуобъектов повседневной 

жизни; 

различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданноеилиданныеизтаблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

 Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 
находитьчислобольшееили меньшееданногочисланазаданноечисло(в пределах 100),большееданного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскобкамиилибез скобок), 

содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100– устноиписьменно,умножение и 

деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение),деления(делимое,делитель, 

частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использовать при выполнениипрактических заданий единицывеличиндлины(сантиметр,дециметр,метр), 

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

определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяспомощьючасов; 
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше 

или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или 

другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия или действий, записывать ответ; 

различатьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения сословами«все»,«каждый»; проводить 

одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец 

таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 
сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 
 Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным темам 

программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз(впределах 

1000); 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100–устно,впределах1000– 
письменно),умножениеиделениенаоднозначноечисло,делениесостатком(впределах100 –устноиписьменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости(копейка, 

рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу,время), 

выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 
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сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение 

«большеилименьшенаилив»; 

называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, 

выполнение расчётов) соотношение между величинами; 
при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величинына 

однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записыватьрешение 

и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все»,«некоторые»,«и», 

«каждый»,«если…,то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 
использованием изученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, 

расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему,выполнятьдействияпоалгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным темам 

программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 
находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 арифметических 

действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), 
стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

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

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, 

соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение 
времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур(шар,куб,цилиндр,конус,пирамида), 

распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомиранаплоскость(пол,стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,приводитьпример,контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехшаговые); 
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классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию,представленнуюна 

простейшихстолбчатыхдиаграммах,втаблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира 

(например,календарь,расписание),впредметахповседневнойжизни(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий(алгоритм,план,схема)впрактических и 
учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбиратьрациональноерешениезадачи,находитьвсеверныерешенияизпредложенных. 

26. Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир». 

 Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – программа по окружающемумиру, 

окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по окружающему миру. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружающего 

мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 
 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. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

 Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 
окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру; 

формированиеценности здоровьячеловека,егосохранения иукрепления,приверженности здоровому образу 
жизни; 

развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнаниявреальнойучебнойижизненнойпрактике, 

связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнародовРоссийскойФедерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на основе 

принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему 

мируявляетсяраскрытие роличеловека вприродеиобществе, ознакомление с правиламиповедениявсредеобитания 

иосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода»,«Человекиобщество», 

«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. 

 Отборсодержанияпрограммыпоокружающемумируосуществлённаосновеследующихведущих 

идей:  

раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах:«Человекиприрода»,«Человеки 

общество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияокружающегомира,‒270часов(двачасав неделю в 

каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Человекиобщество. 

 Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьныйколлектив.Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
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 Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. 

 Режимтрудаиотдыха. 

 Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 
 Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). НародыРоссии. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

 Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

 Человекиприрода. 

 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.  

 Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловеком иприродой.Правиланравственногои 

безопасного поведения в природе. 

 Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, краткая 
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения,правила 

содержания и ухода. 

163.6.2.4.Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

 Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
 Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

 Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

 Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
 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. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживойприродеот состояния 

неживой природы; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличиявовнешнем 

виде. 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированиюумений: 
понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе:текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

 Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников; уважительно 

относиться к разным мнениям; 

воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны, еёстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРоссийскойФедерации, 

описывать предмет по предложенному плану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениекприродным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 
 Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажизни(выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми,выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюуменийсоблюдатьправилаобщениявсовместной

деятельности:договариваться,справедливораспределятьработу,определятьнарушениеправил 
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взаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозникающиеконфликты. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Человекиобщество. 

 Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

 Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

 Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

 Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

 Человекиприрода. 

 Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

 Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 
условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определениесторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

 Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связив 

природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

 Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

 Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

 Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

 Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
 Правила безопасностив школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

 Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. 

 Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 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. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученного); 
группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственные иядовитые(впределахизученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; 
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,органычувств,жизнедеятельност

ь; 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,опаснаяситуация); 
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описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечнойсистемы; 

создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?», 

«Что«умеют»органычувств?»,«Лес–природноесообщество»идругие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии(напримересвоей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: следовать 

образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяидругихобучающихся,спокойно,без 

обидприниматьсоветыизамечания. 
 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

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;  

определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способыихразрешения. 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Человекиобщество. 
 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. ГородаЗолотого 

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

символам России. 

 Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение 

к семейным ценностям. 
 Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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

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

 Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры –символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

 Человекиприрода. 
 Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета. 

 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

 Первоначальныепредставленияобактериях. 

 Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные. 
 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 характеристикана 

основе наблюдений. Охрана растений. 

 Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающейсреды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒ пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах. 

 Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольв 
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жизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 

 Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

 Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 
инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

 Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

 Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 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. 

 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(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнакииотношениямежду 

объектамииявлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

 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; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе 

в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

знатьпонятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,памятник культуры); 

знатьпонятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли,царство природы, 

природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 
знатьпонятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожногодвижения, дорожные 

ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравненияобъектовприроды; приводить 

примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

 Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшойпомощи учителя); 

устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 
 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвоватьвсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчинённого; 

оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыизамечаниявсвой 

адрес; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправодругогочеловекаиметьсобственное 

суждение,мнение;самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучётомэтикиобщения. 
 Содержаниеобученияв4классе. 

 Человекиобщество. 

 Конституция–

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФе

дерации–главагосударства.Политико-административнаякарта 
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России. 

 Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

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

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

 ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 
 Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разныеисторические 

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. 

 Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-культурногонаследиясвоего 

края. 
 Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотих 

национальности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

 Человекиприрода. 

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

исследованию природных объектов и явлений. 

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

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 Водоёмы,ихразнообразие(океан,море,озеро,пруд,болото);рекакакводныйпоток;использование рек и 
водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 

объекта). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительныйи 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Связи в природных зонах. 

 Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека иприроды. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

 Правилабезопаснойжизнедеятельности. 
 Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

 Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

 Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности.  

 Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 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. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 
соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов. 

 Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийспособствует 

формированию умений: 
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использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность 

информации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого 

выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг,соотечественник,берестяная 

грамота,первопечатник,иконопись,объектВсемирногоприродногоикультурногонаследия; 

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; 

составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонныхизменений, 

особенностейжизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамкахизученного). 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированиюумений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияпри необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

 Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей:руководителя,подчинённого, напарника, 

члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать 
свой вклад в общее дело; 

анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использованияинструментов, которые 

могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального общего 

образования. 

 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-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине– России; понимание особой роли многонациональной 

России в современном мире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикроссийскому народу, к 

своей национальной общности; 
сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

проявлениеинтереса к истории и многонациональнойкультуре своей страны,уважения к своему и 

другимнародам; 

первоначальныепредставления очеловеке как члене общества,осознаниеправ и ответственности человека как 

члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признаниюих индивидуальности; 

принятиесуществующихвобщественравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений, 

которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться,неприятиелюбых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 
3) эстетическоговоспитания: 

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) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
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соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

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) экологическоговоспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательностиисамостоятельностив 

расширениисвоихзнаний,втомчислесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

 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. 
 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвязиизависимостимежду объектами 

(часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаоснове 

предложенного алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенного алгоритма. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредположению) наблюдения, 

несложные опыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

определятьразницумеждуреальным ижелательным состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенных 

вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитиепроцессов, 

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 другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, исследования). 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа её проверки; 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию:схему,таблицу,иллюстрацию; 
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализироватьисоздаватьтекстовую, видео-,графическую, звуковуюинформациювсоответствиисучебной 

задачей; 
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фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом 

виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированновысказывать своё 
мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытнойработы, подкреплять их 

доказательствами; 

находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахиявленияхприроды, событиях 

социальной жизни; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото, плакаты и 

другие) к тексту выступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальных 
учебных действий: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 Уобучающегосябудутсформированы умениясамоконтроляисамооценкикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; находить 

ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 

предвидеть возможность возникновениятрудностейиошибок, предусматривать способы ихпредупреждения, в 

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

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия, принеобходимостикорректироватьих. 

163.10.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать значения 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; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешатьих 

без участия взрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
 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; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; 

различатьобъекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 
проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповые ииндивидуальныенаблюдения(втом 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в 

быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюденийиопытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; 
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соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронными 

образовательными и информационными ресурсами. 
 Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии–Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственн

ым символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученныеобъектыокружающего мира по ихописанию,рисункам ифотографиям,различать их в 

окружающем мире; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 
измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначениеприродыв жизни 

человека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описыватьна основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления,в том числе 

звёзды, созвездия, планеты; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды попредложеннымпризнакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

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

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного 

инегативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповеденияпассажираназемного транспорта и 

метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно- 

коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощьюучителя(принеобходимости). 

 Предметные результаты изучения окружающегомира.К концу обученияв3классеобучающийся 

научится: 

различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(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 Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно- 

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

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; 
группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшуюклассификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты иявления природы, выделяя ихсущественные 

признаки и характерные свойства; 

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

ответов на вопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъясненияпростейших явлений и 

процессов в природе, организме человека; 
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фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельностиобобщать 

полученные результаты и делать выводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде,человекеиобществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы 
здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступавинформационно-

коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 
 Предметныерезультаты изучения окружающегомира.К концу обученияв4классеобучающийся 

научится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственн

ым символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 

озёра, моря, омывающие территорию России); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории России; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытияхисторииРоссии,наиболее 

известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 

числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

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

свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры(музеях, 

библиотеках и других); 

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

индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 

соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхобразовательныхи 

информационныхресурсов. 

164. Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики». 

 Основная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее соответственно– программа поОРКСЭ, 

ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

основам религиозных культур и светской этики. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
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 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, метапредметные 

результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период обучения на уровне начального общего 

образования. 

 Пояснительнаязаписка. 
 Программа по ОРКСЭ 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. 

 ПрограммапоОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору:«Основыправославнойкультуры», 

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

религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые 

представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от 
изучаемого модуля. Посколькупредмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот 

период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 ОсновнымизадачамипрограммыпоОРКСЭявляются: 
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации программы по ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов Российской 

Федерации, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма,православия, 

ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 
поставленной цели, находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

 Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального общего образования: 

интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Естественная открытость 

обучающихся уровня начального общего образования, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 
нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждениеконкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

 В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 

религиозной практике в религиозной общине 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияОРКСЭ,‒34часа(одинчасвнеделюв4классе). 
 Содержаниеобученияв4классе. 

 Модуль«Основыправославнойкультуры». 
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 Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 Модуль«Основыисламскойкультуры». 

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

образецчеловека и учитель нравственности висламскойтрадиции. Вочтоверятмусульмане.Доброизло в исламской 

традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 
 Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм вРоссии. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

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

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 
традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
 Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировыерелигииииудаизм.Ихоснователи.Священные книгихристианства,ислама, иудаизма,буддизма. 

Хранителипредания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 
ним разных религий. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 Модуль«Основысветскойэтики». 

 Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. 

Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственным в 

наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭнауровненачальногообщегообразования. 
 Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ 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 ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 
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понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать ценность 

человеческой жизни; 

пониматьзначениянравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, 

мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять 

уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

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

справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-нравственнойкультуре, стремитьсяанализировать 

своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

 В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 Метапредметныерезультаты: 
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленнойзадачей и условиямиеё реализации,определятьи находитьнаиболее эффективные способыдостижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях, 

использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умениявобластиколлективнойдеятельности, уменияопределять общую 

цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества–мораль,этика,этикет, справедливость, 
гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение, чтение, 

сравнение, вычисление); 

применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,анализировать, обобщать, 

подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения,обосновыватьсвоисуждения,приводитьубедительн

ые доказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенногообразца. 

 У обучающегося будутсформированыумения работатьс информациейкак часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 
определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебнойзадачей (текстовую, 

графическую, видео); 

находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразныхинформационных источниках, в том 

числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя, оценивать её 

объективность и правильность. 

 У обучающегосябудутсформированы умения общениякакчасть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
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использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно- 

этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в 

конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормы современного российского общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы 

поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнавать о 

других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но ипо деловым качествам, корректно высказывать свои 

пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениямисовместнойдеятельности: подчиняться, договариваться, руководить, терпеливо испокойно 

разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпо изученному идополнительномуматериалус 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным темам 

программы по ОРКСЭ: 

 Модуль«Основыправославнойкультуры». 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания иусвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с 
грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказыватьо Священном ПисанииЦеркви – Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет, Евангелияиевангелисты), 

апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной 

традиции; 
рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество 

Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных 

семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своимисловамиеё смысл(православный крест) изначение в 

православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и объяснять 

особенности икон в сравнении с картинами; 
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излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России 

(Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и 

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

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной 

культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль«Основыисламскойкультуры». 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры»должны 

отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания иусвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера,искренность,милосердие,ответственность,справедливость,честность, великодушие,скромность, верность, 
терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской 

культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказыватьо Священном Коране исунне – примерах из жизни пророка Мухаммада,о праведных предках, о 

ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующими и служителями ислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 
раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственностичленов 

семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с 

дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать назначение 

исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в России, 

своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 
приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной 

культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль«Основыбуддийскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания иусвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, 

милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличностиизначениясансары,пониманиеличностикаксовокупностивсехпоступков,значениепонятий 

«правильноевоззрение»и«правильноедействие»; 
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской 

культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, 

понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах,смыслепринятия,восьмеричномпутиикарме; 
рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими 

последователями и ламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности 
членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских 

семейных ценностей; 

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл изначениевбуддийскойкультуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в 

России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и 

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

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной 

культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни вбуддийской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль«Основыиудейскойкультуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры»должны 

отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания иусвоения 
человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказыватьо нравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали, ихзначении ввыстраиванииотношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 
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раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом 

и спасение),основноесодержаниеи местозаповедей (преждевсего,Десяти заповедей)вжизни человека,объяснять 

«золотоеправилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций иудейской этики; 
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, 

учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

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

деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с 

мирянами и раввинами; 

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

Песах), постах, назначении поста; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейскойсемье,обязанностейиответственностичленов 

семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение веврейской 
культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, 

архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими словами 

объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной 

культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культурнародов 

России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания иусвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), 

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственныминормами, заповедямив традиционных религиях 

народов России; 
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов 

России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 
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раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, понимание 

отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРоссии(православия,ислама, буддизма, 

иудаизмаминимально по одномусимволу),объяснятьсвоимисловамиеё значение врелигиознойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православныеиконы,  

исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов 

России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 

наследиятрадиционныхрелигийнародовРоссии всвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни,памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной 

культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

традиционных религиях народов России. 

 Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны 

отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания иусвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом 
личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, 

совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, 
общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, 

уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,общества,российскихпраздниках 

(государственные, народные, религиозные, семейные праздники), российских государственных праздниках, их 

истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 
России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных 

духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения 

и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение, 

выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 



89 
 

 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в 

России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности; 

первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисторическогоикультурного 

наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм российской 

светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 
называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства, ценностичеловеческойжизнивроссийской 

светской (гражданской) этике. 

165. Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

 Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство»(предметнаяобласть 
«Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, искусство) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие 

союзы). 

 Пояснительнаязаписка. 
 Программа по изобразительному искусству 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. 
 Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры 

обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальныхоснов художественныхзнаний, умений,навыков и развитиятворческого 

потенциала обучающихся. 

 Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

 Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально- 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 
художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

 Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

 Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов 

художественнойдеятельностиитехническидоступнымразнообразиемхудожественныхматериалов.Практическая 
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художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

 Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических 

модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе 

– 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв1классе. 
 Модуль«Графика». 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногоформаталиставзависимости от 

содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиихособенности. 
Приёмырисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениео пропорциях: короткое – длинное.Развитие – навыка видениясоотношениячастей целого (на основе 

рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавиденияцелостности. 

Цельнаяформаиеёчасти. 
166. Основнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

 Основная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») 

(далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по музыке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем универсальных учебных 
действий(познавательных, коммуникативныхирегулятивных), которые возможно формировать средствамимузыки с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования. Предметные результаты, 

формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программапомузыкепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и 
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствиисФГОСНОО, атакже наосновепланируемыхрезультатовдуховно-нравственногоразвития,воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, 

образовательной организации, класса. 

 Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной 

культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 
массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений,фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии). Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознаниетех особых 

мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения является 

уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным 

недирективнымпутём.Ключевыммоментомприсоставлениипрограммыпомузыкеявляетсяотборрепертуара, 
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который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих 

самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка,композиционных 

принципов. 

 Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 
становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы;развитие 

потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства 

какуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияжизни; 

формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, введение 
обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание 

грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение 

(элементыимпровизации,композиции,аранжировки);музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигате

льное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного строя 

отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, ее 

регионов,этническихгрупп, малойродины, атакжекмузыкальнойкультуредругихстран,культур,времёнинародов. 

 Программапомузыкесоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаи 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 
методов освоения содержания. 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленовосемьюмодулями(тематическимилиниями): 

инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль 
№ 8 «Музыкальная грамота» 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 

перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов,работы 

над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

 Общеечислочасов,рекомендованных дляизучениямузыки-135часов:в1классе–33часа(1часв 
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неделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–34часа(1часвнеделю),в4классе–34часа(1часв неделю). 

 При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 
межпредметныхсвязях стакимиучебнымипредметами, как«Изобразительноеискусство»,«Литературное чтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идругие. 
 Предметныерезультатыизучениямузыки. 

 Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 

жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения 

в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 
осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Труд(технология)». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») 

(далее соответственно - программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

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 учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по 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. 

Основнойцельюпрограммыпотехнологииявляетсяуспешнаясоциализацияобучающихся,формированиеу 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. 

Программапотехнологиинаправленанарешениесистемызадач: 
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части 

общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 
формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертёж, 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 культурногокругозора,развитиеспособноститворческого использования полученныхзнаний и 

умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 
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развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности; 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,пониманияценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,добросовестногоиответствен

ного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающейприроде, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправилкультурыобщения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных единиц (модулей), 

которые являются общими для каждого года обучения: 

Технологии,профессииипроизводства. 
Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, технологии работы с 

пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, технологии работы с текстильными 

материалами, технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструированиеимоделирование:работас «Конструктором»(сучётомвозможностейматериальнотехническойбазы 

образовательной организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учётом возможностей материально- 

технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Впрограммепотехнологииосуществляетсяреализациямежпредметныхсвязейсучебнымипредметами: 

«Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 
средствхудожественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-прикладногоискусстваидизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использованиеважнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 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 в 1 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

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. 

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизучаемымиматериаламиипроизводствами. 

Профессиисферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 
формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способыразметкидеталей: на глаз иотруки,по шаблону,по линейке (какнаправляющемуинструментубез 

откладывания размеров) и изготовление изделий с использованием рисунов, графических инструкций, простейших 

схем. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 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. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подборсоответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловвзависимостиотихсвойстви 
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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). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. 
Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы 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. 

167.6.2.9.Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные 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). 

ИКТ. 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение 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; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

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 её 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: 

участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноемнение,отвечатьнавопросы,выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученныхтем). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 
действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсиспользованиемграфическихинструкций учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаи оценки 

выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 
выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,в процессеизготовления изделийосуществлять 

элементарное сотрудничество. 

Содержаниеобученияво2классе. 

1. Технологии,профессииипроизводства. 
Рукотворный мир -результаттрудачеловека.Элементарныепредставленияобосновномпринципе создания 

мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного 

принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 
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последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку.  

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияивоплощение). 
Несложныеколлективные,групповыепроекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарныхфизических, механических итехнологическихсвойств различныхматериалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние 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 материалов в зависимости от вида 

и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямыхуглов 

(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 её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидругие). 

Конструированиеимоделирование. 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилахсозданиягармоничнойкомпозиции. 
Симметрия,способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в 

изделие. 

ИКТ. 
Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение 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; выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом 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 форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использоватьеёвработе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 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 своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 
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делиться впечатлениями о прослушанном(прочитанном)тексте,рассказеучителя,овыполненной работе, 

созданном изделии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 
прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,планироватьработу;выполнять 

действия контроля и оценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,старатьсяучитыватьихвработе. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцессеизготовленияизделий,осуществлять взаимопомощь; 

выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу,договариваться,выполнятьответствен

но свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные 

производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 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 - жёсткость конструкции 

(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

8.1.5. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 
Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,групповыеииндивидуальныепроектыв 

рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение 

работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

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), называние и 

выполнение приёмов 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 объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и 

другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с использованием 

простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

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 длясоединениядеталей изделияи отделки.Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмяотверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 
32.8.2.7.Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов 
«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдельныхузлов,соединений)сучётом 



97 
 

 

дополнительныхусловий(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемыечеловеком 

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 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 всхеме, 

таблице; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенныхусловий;классифицироватьизделияпо 

самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение,способ 

сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки 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: 

строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахиспособах 

создания;  

описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполнениязадания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действийв соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,выявлятьошибкиинедочёты порезультатамработы,устанавливать их 

причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: выбирать себе 

партнёров 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, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; осуществлятьвзаимопомощь, 

проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и другие). 

167.9.1.2.Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидругие). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеров.Бережноеиуважительное 
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отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственногозамысла,поиск 

оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техниксоздания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 
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 (изменёнными) 

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. 

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощьючертёжныхинструментов. 

Освоениедоступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени.Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 
изделия.Раскройдеталей поготовымлекалам(выкройкам),собственным несложным.Строчкапетельногостежкаиеё 

варианты («тамбур» и другие), её 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. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эргономичностьи 

другие). 
Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов«Конструктор» 

по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решенийконструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструментыидетали для 

создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 
РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхинформации. 

329.4.2. Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 
Изучение 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); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

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 материали 
инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

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 учётом указанных 

критериев; 
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анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторостепенные составляющие 

конструкции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисточниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 
использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадачвумственнойилиматериализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ; использовать 

рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

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: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение кпредметам 
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 каждогочеловека, 

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 работув соответствиис поставленной целью и выполнять её 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; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: организовывать под 

руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, 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 технологии на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымии 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения 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, отражённых в предметном мире, чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства - 
эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов 

мировой и отечественной художественной культуры; 

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 качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 
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В результате изучения 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 ипонятиях, 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; 

проводитьобобщения(технико-технологического идекоративно-художественногохарактера)по изучаемой 

тематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

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 её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её 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 универсальныхучебных 

действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитыватьих 
в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
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); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 
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 учёта характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждатьзадачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 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 отдельнымтемам 

программы по технологии: 

правильно организовывать свойтруд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядок на нём в процессе труда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойразметки(разметкана 
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изнаночнойсторонематериала,экономияматериалаприразметке); 

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 отдельныхматериалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), 

выполнять доступные технологические приёмы 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 другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент», 
«приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнятьзаданиясиспользованиемготовогоплана; 

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; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий:разметка,резание,сборка, 

отделка; 

качественновыполнятьоперациииприёмыпоизготовлениюнесложныхизделий:экономновыполнять 

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 прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованием инструкционной 

карты, образца, шаблона; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

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. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 
чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 
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 подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 
во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с 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 

чертёжных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружностьс 

помощью циркуля; 

выполнятьбиговку; 
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выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическойформыиразметку деталей 

кроя на ткани по нему/ней; 

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредмета),соотноситьобъёмнуюконструкциюс изображениями 

её развёртки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизготовойразвёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами; 

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемучертежуили 

эскизу;  

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические,конструкторские)в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

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; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельнымтемам 

программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «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 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 
узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять 

рицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

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 простейшихконструкторских 

задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпередачи 

информации(изреальногоокруженияобучающихся); 
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных 

знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельнымтемам 
программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с использованием 

инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
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пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнятьдоступные действияпосамообслуживаниюи 

доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё 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 (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентацииипечатные публикациис использованием изображенийна экране 

компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммахWord,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. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 

«Физическая культура») (далее соответственно - программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре. 

Пояснительнаязаписка. 

33.1.1. Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российскогообществавфизическикрепкомидеятельномподрастающемпоколении,способномактивновключатьсяв 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределения и самореализации. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей обучающихся, педагогических работников на обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 
обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы,содействует 

укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у 

обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями 
по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщенииобучающихсякисториии 
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традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 

физическойкультурой испортом,осознанииролизанятийфизическойкультуройв укрепленииздоровья,организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий ипоступков 

в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится 

возможным благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 
информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражениев 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки обучающихся к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями исходя из интересов 

обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 

модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современныхтрадициях 

региона и школы. 

Содержаниепрограммыпофизическойкультуреизложенопогодамобученияираскрываетосновные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметныерезультаты. 

Результативностьосвоенияучебногопредметаобучающимисядостигаетсяпосредствомсовременных 

научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1 классе - 99 

часов (3 часа в неделю), во 2 классе- 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе- 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе- 102 

часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв1классе. 

Знания о физической культуре. 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдня и 

правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. 
Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

168.3.2.3.2.Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры,подбораодеждыдлязанятийвспортивномзалеина открытом воздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевыеупражнения: 
построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьбойибегом,упражненияс 
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гимнастическиммячомигимнастическойскакалкой,стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, подъём ног из 

положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, 

прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжнаяподготовка. 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без 
палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лёгкаяатлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 

прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

33.3.2.3.3.Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Знания о физической культуре. 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр 
древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий 

в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Правила поведения на занятияхгимнастикой иакробатикой.Строевые командыв построениии перестроении в 
одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 

колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжкисо скакалкойна двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжнаяподготовка. 
Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной 

трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкаяатлетика. 

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень разными 

способамиизположениястоя,сидяилёжа.Разнообразныесложно-координированныепрыжкитолчкомоднойногойи двумя 
ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием 

предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры. 
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). Прикладно-ориентированная 

физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами 

подвижных и спортивных игр. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Знания о физической культуре. 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию России. История 

появления современного спорта. 

168.3.4.2.Способысамостоятельнойдеятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на 

занятияхфизическойкультурой(наложение рукиподгрудь).Дозировка нагрузкиприразвитиифизическихкачествна 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Закаливаниеорганизмаприпомощиобливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительной 
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гимнастики,ихвлияниенавосстановлениеорганизмапослеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя 

наместеи вдвижении.Упражнениявлазании поканату втри приёма.Упражнениянагимнастической скамейкев 

передвижениистилизованнымиспособамиходьбы:вперёд,назад,свысокимподниманиемколениизменением положения 

рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: 

равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидвижениемруками,приставнымшагомправымилевым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставнымшагом правыми левымбоком 

понижнейжерди,лазаньеразноимённымспособом.Прыжкичерезскакалкусизменяющейсяскоростьювращенияна 

двухногахипоочерёднонаправойилевой ноге,прыжкичерезскакалкуназадсравномернойскоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук, 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкаяатлетика. 
Прыжоквдлинусразбега,способомсогнув ноги.Броскинабивногомячаиз-заголовывположениисидяистоя на 

месте. Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжнаяподготовка. 
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотахна лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательнаяподготовка. 

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и 

всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижныеиспортивныеигры. 
Подвижные игры на точностьдвиженийс приёмамиспортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передачамяча 
снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному 

мячу. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 
Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержаниеобученияв4классе.Знанияофизическойкультуре. 

ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии.РазвитиенациональныхвидовспортавРоссии. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование 

физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжестинагрузки 

на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию.Определение 
возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура. 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные 

процедуры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. 
Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатическихупражнений.Акробатическиекомбинацииизхорошоосвоенныхупражнений.Опорныйпрыжокчерез 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висыи 

упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок 

в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, 
стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжнаяподготовка. 
Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом. 

Плавательнаяподготовка. 
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на 

груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Предупреждениетравматизманазанятияхподвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизической 

подготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача,приёмипередачамячасверху,выполнениеосвоенныхтехнических 
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действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Прикладно- 

ориентированная физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровненачальногообщего 
образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровненачальногообщего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
становлениеценностногоотношенияк историииразвитиюфизическойкультуры народовРоссии,осознаниееё связи 

с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщениявовремяподвижных игр 

и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательнойдеятельности,стремление оказывать 

первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурнымформамивидам 

соревновательной деятельности; 

стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообразажизни; 
проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияифизической 

подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Поокончании1классауобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныеучебные 
действия: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотных; 

устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизическимиупражнениямииз современных 

видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныеположения; 
высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,оцениватьвлияние гигиенических 

процедур на укрепление здоровья; 

управлятьэмоциями во времязанятийфизической культурой и проведенияподвижных игр,соблюдать правила 

поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и учителя; 

обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективностьопределенияпобедителей. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпопрофилактикенарушенияи коррекции 

осанки; 

выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитиюфизическихкачеств; проявлять 

уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 

Поокончании2классауобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныеучебные 

действия: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

характеризоватьпонятие «физическиекачества», называтьфизические качества иопределять их 
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отличительныепризнаки; 

пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрировать их выполнение; 

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлятьиндивидуальныекомплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияифизическихкачеств,проводить процедуры 

их измерения. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

объяснять назначение упражненийутреннейзарядки, приводитьсоответствующие примерыеё положительного 

влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

исполнятьролькапитанаисудьивподвижныхиграх,аргументированновысказыватьсужденияосвоих действиях и 

принятых решениях; 

выполнятьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигриспортивныхсоревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической подготовленности. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить 

вних различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийиразвитиюфизическихкачествв соответствии с 

указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподвижныхигр,проявлятьэмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок. 

Поокончании3классауобучающегосябудутсформированыследующиеУУД: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействиями,приводитьпримеры 

упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеёрегулированияназанятиях физической 

культурой; 

пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждениеразвитияутомленияпри выполнении 

физических и умственных нагрузок; 

обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнятьправилаповедениянауроках физической 

культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного 

года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиессоблюдениемправилинорм этического 

поведения; 
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правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельностивовремя совместного 

выполнения учебных заданий; 

активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизическихупражненийи технических 

действий из осваиваемых видов спорта; 

выполнять38.10.1 

небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными 

образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончании4классауобучающегосябудутсформированыследующиеУУД: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводитьпримерыфизических 

упражнений по их устранению; 

объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактикунарушенияосанки, развитие 

силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

взаимодействоватьсучителемиобучающимися,воспроизводитьранееизученныйматериалиотвечатьна вопросы в 

процессе учебного диалога; 

использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиобучающимися,применятьтермины при 

обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизацииисамоконтролякакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; оцениватьсвои 
успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпоотдельным 

темам программы по физической культуре: 

приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежимедня; 

соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыподбораодеждыдля 

самостоятельных занятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражненияпопрофилактикееёнарушения; 
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демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги вдве ив колонну по одному,выполнять ходьбу и 

бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,прыжкинаместес поворотами в 

разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающими скользящим шагом(без палок); 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпо отдельным 

темам программы по физической культуре: 

демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачествивысказыватьсвоёсуждениеобихсвязис укреплением здоровья 

и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, 

вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, 

демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с 

руки на руку, перекатыванию; 

демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с прямого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехнических приёмов из 

спортивных игр; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпоотдельным 

темам программы по физической культуре: 

соблюдатьправилавовремя выполнениягимнастическихиакробатическихупражнений,легкоатлетической, лыжной, 

игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 

направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартных 

нагрузок; 

выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьспредупреждением появления 

утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону, лазать 

разноимённым способом; 

демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевойноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; выполнять бег с 

преодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкивдлинусразбегаспособомсогнувноги,броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя; 

передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологогосклонавстойкелыжника и 

тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и 

движении),волейбол(приёммячаснизуинижняяпередачавпарах),футбол(ведениефутбольногомячазмейкой); 
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выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывихпоказателях. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсядостигнетследующихпредметныхрезультатовпо отдельным 
темам программы по физической культуре: 

объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоровья,развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсуприразвитиифизическихкачеств:силы, быстроты, 

выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой; 

проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5-7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого(теннисного)мяча на дальность; 

демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемнаспине(повыбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой 

деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при их показателях. 

Физическая культура. Модули по видам спорта. 

2. 2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных действий 

(далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристикапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Цельразвитияобучающихсянауровненачальногообщегообразованияреализуетсячерезустановлениесвязи 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; 

развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивнойинициативнойпоисково- 

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)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотражаетсянакачестве 

изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

ПознавательныеУУДотражаютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности 

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 другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другие); 
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работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

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 числепредставленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, 

образовательной организации. 

.КоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

смысловоечтение текстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразовательныхотношений 

(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); 
результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказываниесобственногомнения, 

учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

.Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных 

качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
Принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 
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. 

В федеральных 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 её успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свойидругихв результат 

общего труда и другие). 
Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляютсяследующиеметодическиепозиции. 

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 определённого 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 обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – 

это…», «контролировать – значит…» и другие. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальныхдействий: поисковая,втомчислесиспользованиемэлектронныхобразовательныхиинформационных 

ресурсовИнтернета,исследовательская,творческаядеятельность,втомчислесиспользованиемэкранныхмоделей 
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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. 

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 обучающемуся 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. 

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 учатсявыполнять ихсамостоятельно.Приэтомочень важнособлюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий налюбом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 
отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалитическимоценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудностииошибки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизацию контроля сдиагностикойошибокобучающегося 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. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов,явлений);определениеихсходства, 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 привестиих 
к сходству или похожести с другими. 

.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,которыеподлежатклассификации(типизации),длясравнениявыделенныхсвойствэкранных(виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью ихдифференциации. Приэтом возможна фиксация деятельностиобучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

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; 

сокращённая 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. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способовдействий 

на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных 

свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 
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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. 

В федеральных 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 определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

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, 

обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание,рассуждение,повествование).РегулятивныеУУДвключают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» 

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 
 

 

Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Основой для разработки рабочей программы воспитания МОУ «Кривозерьевская СОШ» (далее- Школа) 

послужила основная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее – программа 

воспитания). 

Программавоспитанияосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессавсехуровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспитательнойдеятельностивШколе; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Целевойраздел 

Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

ЦельвоспитанияобучающихсявШколе: 
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопытаповедения, общения, 

межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиисФГОСНОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно- 

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
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5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

Накаждомуровневоспитаниявыделяютсясвоицелевыеприоритеты 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования 

 

 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай. 

Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине–России,еетерритории,расположении. 

Сознающийпринадлежностьксвоемународу,этнокультурнуюидентичность,проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

СознающийсвоюпринадлежностькобщностигражданРоссии; 

Понимающийсвоюсопричастностьпрошлому,настоящемуибудущемусвоеймалойродины,родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющийпервоначальныепредставленияосвоихгражданскихправахиобязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоинство 

каждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличныхусилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющийпервоначальныминавыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российскиетрадиционныесемейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответствующиеемупсихологические 
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иповеденческиеособенностисучетомвозраста. 

Владеющийпервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразииязыковогоикультурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязыкам,литературе. Знающий и 

соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическоевоспитание 

Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчествелюдей. 

Физическоевоспитание 

Соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобразажизни,в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявбыту, 

природе,обществе. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережноеотношениек 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовой деятельности. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейсреды. 

Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящихвред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающийготовностьосваиватьпервоначальныенавыкиохраныприроды,окружающейсредыи 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательноевоспитание 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентахединогомира,многообразииобъектовиявленийприроды,освязимираживойинеживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющийуважениеиинтерескнауке,научномузнаниювразныхобластях. 
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2.3.3.Содержательный  раздел. 

Уклад школы 

 

МОУ «Кривозерьевская СОШ» является средней общеобразовательной школой, обучение в которой 

осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование). 

 

Школа расположена в пригородном селе. Социальное окружение школы – это учреждения культуры, 

активного отдыха и спорта, здравоохранения, правовых структур г.о.Саранск. Деятельность данных учреждений 

нацелена на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая близость и 

созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями 

через организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе 

воспитательной работы. Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на получение 

качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся способствует развитию ученического 

самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации проведению различных мероприятий, что повышает 

качество и уровень их проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является 

деятельность Школьного самоуправления школы. 

 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: – принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка к 

совершенствованию; – принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их зоне 

ответственности; – принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов травли, 

насилия, проявления жестокости; – принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; – принцип 

соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; – принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, 

родителей при принятии управленческих решений.  Основными традициями воспитания в Школе являются: – 

выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, равноправными участниками 
которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; – создание ситуаций для проявления активной 

гражданской позиции обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность РДШ; – реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. Наиболее значимые традиционные дела, события, 

мероприятия, составляющие основу воспитательной системы Школы: 

 

−Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 

− Общешкольные праздники: «Здравствуй школа», «День учителя», «День матери», «Осенний бал», 

новогоднее представление у елки, день защитника Отечества, «8 марта», «Салют, Победа!», праздник последнего 

звонка, 

 

− Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: «Неделя 

толерантности», «Неделя профориентации», 

 

«Декада«Мы–за ЗОЖ!»»,«Марафон добрых дел». 

 

−День школьного самоуправления(проф.пробы). 

 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие авторитарности и 

обязательности, красочность, современный дизайн делают интерактивные локации привлекательными и 

востребованными среди учащихся, позволяют охватить большое количество учащихся. 

 

Проблемныезоны,дефицитыподостижениюэффективныхрезультатовввоспитательнойдеятельности: 

 

−Несогласованность действийразличныхсубъектовобразовательногопроцессаприосуществленииработыс 

неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность планирования 

качественной профилактической и коррекционной работы. 

 

− Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности классных 

руководителей, преобладания мероприятий иного, а не деятельностного подхода. 

 
Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 
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− Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных руководителей, 

специалистов СПС по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими учащимися.  

 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, направленные на формирование 

целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельностьобучающегосяиегородителей(законныхпредставителей).Приэтомобеспечиваядуховно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль«Школьный урок» 

Реализацияпедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 

- организациюработысдетьмикаквофлайн,такионлайнформате; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, согласно 

Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, викторины, 

тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыилиработы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер- 

класс, урок-исследование и др.Учебно-развлекательные мероприятия (викторины, литературная композиция, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников. 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленнымвработахдругихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

-создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систему правления позволяет создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО 

ведущих принципов образования XXI века:«образование для всех»,«образование через всю жизнь»,образование 
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«всегда, везде и в любое время». 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 
способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение 

к миру. 

Модуль«Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого обучающегося в 

классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия: 
- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные юбилейным 

датам,Дням воинскойславы, событию вклассе,вселе, вреспублике, стране, способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,позволяющие 

решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 

Немаловажноезначениеимеет: 
- формированиетрадицийвклассномколлективе:«Деньименинника»,ежегодныйпоход«Естьв осени 

первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становлениепозитивныхотношенийсдругимикласснымиколлективами(черезподготовкуи 

проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 
- сборинформацииобувлеченияхиинтересахобучающихсяиихродителей,чтобынайти вдохновителей 

для организации интересных и полезных дел; 

- созданиеситуациивыбораиуспеха. 

Формированиюиразвитиюколлективаклассаспособствуют: 

- составлениесоциальногопаспортакласса 
- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

- составлениекартыинтересовиувлеченийобучающихся; 

- деловаяигра«Выборыактивакласса»наэтапеколлективногопланирования; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры, классных часов. Классное руководство подразумевает и индивидуальную 

работу с обучающимися класса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам 

направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- сучащимися,находящимисявсостояниистрессаидискомфорта; 
- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 

- заполнениесучащимися«портфолио»сзанесением«личныхдостижений»учащихсякласса; 

- участиевобщешкольныхконкурсах; 

- предложение(делегирование)ответственностизатоилииноепоручение 

- вовлечениеучащихсявсоциальнозначимуюдеятельностьвклассе. 
Классныйруководительработаетвтесномсотрудничествесучителями-предметниками. 

 

Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все 

участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 

так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 
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Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не выполняющих 

обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в течение всего года.Используются 

различные формы работы: 

- выявлениесемейгруппырискаприобследованииматериально-бытовыхусловийпроживанияобучающихся 

школы;  

- формированиебанкаданныхсемей; 

- индивидуальныебеседы; 

- заседанияСоветапрофилактики; 
- совещанияпридиректоре; 
- совместныемероприятиясКДНиПДН. 

Профилактическаяработасродителямипредусматриваетоптимальноепедагогическоевзаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек, 

родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактикев школе проводится активная работа для детей и их семей по 

создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахследующих видов и 

форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители 

получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей, а также по вопросам здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

Наиндивидуальномуровне: 

- обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущественночерез: 

- формированиевкружках,секциях,клубах,студияхдетско-взрослыхобщностей,которыеобъединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыеформы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

насохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностившколеосуществляетсяврамках следующих 

выбранных обучающимися курсов, занятий: 

-патриотической,гражданско-патриотической,военно-патриотической,краеведческой,историко-культурной 

направленности; 
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- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

- экологической,природоохраннойнаправленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- туристско-краеведческойнаправленности; 

- оздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: 1-4 классы: «Разговор о 

важном», «Мы вместе», «Психологическая азбука»; 5-11классы: «Разговор о важном»; 8-9 классы: «Я и много Я», «Яи 

профессия», занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности направлены 

не только на применение полученных знаний, но и приобретения новых в рамках самостоятельного и совместного со 

взрослыми исследования, раскрывают личностные качества, повышают самооценку, мотивацию, интерес к учебной 

деятельности, помогают школьникам чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях, развивают творческие 

способности, критическое мышление, умение обобщать, анализировать, делать выводы. 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, развитие 

эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных 

форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, 

конкурсов, тематических классных часов. Курсы внеурочной деятельности: 1 - 7 классы: «Мир творчества». 

Туристско-краеведческаядеятельность.Курсвнеурочнойдеятельности1 -4классы:деятельностьшкольного 

краеведческого музея «Живя память» направлена на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, 

их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, 
приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях. 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности:1-4классы:«Подвижныеигры»;5-7классы: 

«ОФП»;5-11классы:Школьныйспортивныйклуб,направленныенараскрытиетворческого,умственногои физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, проведение 

экскурсий. 

Дополнительное образование в МОУ «Кривозерьевская СОШ» организовано через работу объединений 

дополнительного образования по направлениям: 

- физкультурно-спортивное:ШСК«Атлант»,«Баскетбол»,«Волейбло» 

- художественное:танцевальныйкружок;театральныйкружок«Созвездие»,«Деревянноекружево» 

- социально-гуманитарное:«Юныйправовед» 

- туристско-краеведческое:краеведческийкружок«Музейноедело»; 

- техническая:«Робототехника» 

Внешкольные мероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, творческие конкурсы); 
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 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для изученияисторико-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипартнерамигимназии 

 
Модуль«Самоуправление. 

Основнаяцельмодуля «Самоуправление»заключаетсявсозданииусловийдлявыявления,поддержки 

иразвитияуправленческихинициативобучающихся,принятиясовместныхсовзрослымирешений,атакжедля 

включенияобучающихсяшколыввариативнуюколлективнуютворческуюисоциально-значимуюдеятельность. 
Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхинициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающихся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализацииУчастиевсамоуправлениидаёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получитьопытконструктивногообщения,совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Детскоесамоуправлениевосуществляетсячерез: 

Науровнешколы: 

- черездеятельностьвыборногосоветаобучающихся ; 
- черездеятельностьдетскихобщественныхобьединений 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

Наиндивидуальномуровне: 

- черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,проведениеразличногорода деятельности. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

реализацию программы «Профминимум»; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выборусвоей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через следующие формы 

воспитательной деятельности: 

 
- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не только новые знанияо 

профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В младших классах это профессии родителей учащихся, 

в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, 

военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания. 

 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни 

человека через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие 

осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как гражданина России.  

 

- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной информации на официальном сайте 
школы, оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга; 

 

- Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. Во время экскурсии 

обучающиесямогут наблюдать за деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсииглавное – 

сосредоточиться на однойкакой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в 

целом. Для целей профориентации важно показать существенные характеристики профессии. 

 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 
(регистрацияпользователей на платформе проекта «Билетвбудущее»8-9 классы;тестирование на платформе проекта 

«Билетвбудущее»,Всероссийскиеоткрытыеурокинапортале«ПроеКТОриЯ»-1-11классы); 

 

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях Саранска. «Дни открытых 

дверей»в учебныхзаведениях помогаютобучающимся сделать правильныйвыбор.Повысить интерес уобучающихся к 
выбранным профессиям.На «Дне открытых дверей» обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением, нои 

могут пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. В ходе психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На 

основе результатов исследования составляется заключение о профессиональных предпочтениях учащегося.  

 

- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

Модуль«Ключевыешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются 

тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностнозначимыми, главное, в 

празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. 

 

Навнешкольномуровне: 

 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума, 

 

- проводимые для жителей села, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», флешмобы 

посвященные «Дню Народного Единства»,«Дню матери», «Дню учителя», « Дню Победы. 



125 
 

 

Нашкольномуровне: 

 

общешкольные праздники– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной организацией.  

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам 

образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только учащимися выпускных 

классов, но и младшими школьниками. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду 

педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение 
между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей обучающихся. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 

настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать застенчивость, 

обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. 

Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, смотр 

военнойпесниистроя.Совместносродителямишкольникиявляютсяучастникамивсероссийскогошествия 

«Бессмертный полк», Фестиваля патриотической песни. Такое общешкольное дело будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 

Науровнеклассов: 

 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

 проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевыхдел,участиепредставител
ей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных дляних 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречугостей и т.п.); 

 индивидуальнаяпомощьребенку (принеобходимости)восвоениинавыковподготовки,проведения и 

анализа ключевых дел; 

 наблюдениезаповедениемребенка вситуацияхподготовки,проведенияианализаключевыхдел,за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

 принеобходимостикоррекцияповеденияребенка черезчастныебеседысним,черезвключениеего в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийреализуютсячерез: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации (Лямбирский ДДТ, сельская библиотека); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, втомчислесовместно сродителями(законнымипредставителями)обучающихсяс привлечениемих к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
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Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла государственной символикой Российской Федерации, 

Республики Мордовия,; 

 организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственногофлагаРоссийскойФедерации; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, Мордовии, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 
предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всехпомещенийв общеобразовательнойорганизации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных комнат, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

МодульСоциальноепартнерство(сетевоевзаимодействие) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами осотрудничестве, 

в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарногоплана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 
Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого потенциала 

детей и духовно-нравственное воспитание. Участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

-расширениесетевоговзаимодействияисотрудничествамеждупедагогамиреспублики,какосновных учебных 

заведений, так дополнительных и высших; 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовойит.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Основной целью модуля является формирование ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 
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Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 

 

- организацияфизкультурно-спортивнойиоздоровительнойработы,организацияпросветительскойи 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса. 

 

-

разработкаиосуществлениекомплексамероприятийпопрофилактикеправонарушений,алкоголизма,наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

 

- разработкаипроведениемероприятийврамках«Деньгражданскойобороны». 

 

Навнешнемуровне: 

 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение профилактических 

бесед, тренингов; 

 

- беседысинспекторомОДН,ПДНповопросампрофилактики; 

 

- привлечениевозможностейдругихучрежденийорганизаций–спортивныхклубов,лечебныхучреждений. 

 

- участиевмуниципальныхсоревнованиях:поправиламдорожногодвижения. 

 

Нашкольномуровне: 

 

- тематическиемероприятия,приуроченныекпразднику«Всемирныйденьгражданскойобороны»; 

 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества»; 

 

- профилактические мероприятияпобезопасностидорожногодвижения,пожарной безопасности (комплекс 

мероприятий); 

 

- проведениепрофилактическихмероприятий,посвященныеВсемирномуднюборьбысоСПИДом. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

 

- индивидуальнаяработасподростками,«Спорт–альтернативапагубнымпривычкам»,профилактические 

акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

 

 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу вцелом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышатьдругих.Такимиделамимогутявляться:посильнаяпомощь,оказываемаяобучающимисяпожилымлюдям; 
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совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); 

участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории (работа в пришкольном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российскоедвижениедетейимолодёжи «Движение первых»– общероссийскаяобщественно-государственная детско- 

молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Деятельность лшкольного 

отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 

 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -программа «Орлята России» – уникальный проект, 
направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам патриотического 

воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, 

родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного». 

 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» 

втакихкак:Деньзнаний,Деньтуризма,День учителя, Деньнародногоединства,Деньматери, Деньгероев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 
Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

Модуль«Школьноемедиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм деятельности: 

библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности учащегося, 

подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. Используемые формы: 

традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки- обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции с 

элементамиигровойдеятельности.Такжеприменяетсяинестандартныеформыурок-информация,урок-размышление, урок 

– диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 

 

 

2.3.4.Организационныйраздел. 

В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям школы 

разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного 

воспитаниядетей имолодежи,одиниз главныхвопросоввреализациирабочейпрограммы воспитания.Мероприятия по 

подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических 

работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальнаяработаспедагогическимиработникамипозапросам(втомчислеиповопросам 
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классногоруководства); 

- проведение конференций, «круглыхстолов», семинаровпо педагогическим идругим проблемам духовно- 
нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участиевпостояннодействующихучебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитания; 

- участиевработемуниципальныхирегиональныхметодическихобъединений. 

С2022г.вшколевведенадолжностьСоветникадиректораповоспитательнойработеи взаимодействию с 

общественными объединениями. 

Впедагогическомпланесредибазовыхнациональныхценностейнеобходимоустановитьоднуважнейшую

, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

 

 

Нормативно-методическоеобеспечение 

Подготовкаприказовилокальныхактовшколыповнедрениюрабочейпрограммывоспитанияв образовательный 

процесс. 

Обеспечение использования педагогамиметодическихпособий,видеоуроков ивидеомероприятийпо 

учебно-воспитательной работе 

Созданиерабочейпрограммывоспитанияна2023-2026г.сприложениемпланавоспитательнойработы школы на 

три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновлениесодержаниявоспитательныхпрограммвцеляхреализацииновыхнаправленийпрограмм 

воспитания. 
 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт,накоторомбудутотраженыреальныерезультатыпрограммывоспитания. 

 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями. 

 

Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьникамии, создана 

благоприятная доброжелательная среда.Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 
социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского 

сообщества:вработеоргановсамоуправления, участвоватьвконкурсныхмероприятияхонлайниофлайн, вшкольных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детейс ОВЗ с окружающими для их успешной 

адаптации и интеграции в школе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсосторонывсехучастников 

образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности сучетоминдивидуальныхособенностей каждогообучающегосяс 

ОВЗ; 
 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюобучающихсясОВЗ; 

- обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихсясОВЗвразвитииисодействие 

повышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-социальнойкомпетентности; 

- индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 

- личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 
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Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся 

В МОУ «Кривозерьевская СОШ»система поощрения социальной успешности ипроявления 

активнойжизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученикгода»; 

 «Лучшийкласс». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в 

соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение 
учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет 

иобщешкольная ученическаяконференцияшколы, которые принимаютрешение о победителях,призерах илауреатах 

конкурсов по итогам голосования. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

- информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся; 

 соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуШколы,качествувоспитывающейсредыШколы; 

 прозрачностиправилпоощрения 

- наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся одинраз в год по 

уровням образования; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды; 

Формыпоощренийсоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся: 

 объявлениеблагодарности; 

 награждениеграмотой; 

 вручениесертификатовидипломов; 

 занесениефотографииактивистанадоскупочета; 

 памятныйприз. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МОУ «Берсеневская СОШ» 

осуществляет посредством вручения благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награжденияразмещается 

на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: - взаимное уважение всех участников 

образовательных отношений; - приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение укладашколы, качество воспитывающейсреды, содержание иразнообразиедеятельности,стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); - развивающий характер 

осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами). 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат какорганизованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах:  какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год?  какие проблемы, 

затруднениярешитьне удалосьипочему? какие новыепроблемы, трудностипоявились,надчем предстоитработать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способамиполучения информациио состоянииорганизуемойсовместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: проводимых общешкольных основных 

дел, мероприятий; 

деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной деятельности 

обучающихся; 

внешкольныхмероприятий; создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с 

родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; деятельности по профилактике и 

безопасности;реализациипотенциаласоциальногопартнерства;деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; работы школьных медиа; добровольческой 

деятельности обучающихся; укрепления здоровья детей и подростков через проведение спортивно-массовой работы; 

работы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которая реализуется через проведение 

профилактических бесед на нравственную тематику, встречи с представителями духовенства, мероприятия;  

формирования учебной мотивации детей, направленная на достижение успеха через использование в учебной 

деятельности методов театральной педагогики. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредстоитработать 
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педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

илиинымколлегиальныморганомуправлениявшколе.РезультатомсамоанализавоспитательнойработыМОУ 

«Берсеневская СОШ» будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективушколы 

в данном учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на слу учебный год.  

 Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это : обучение в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальнойпрограмме,сиспользованиемнадомнойформыобучения.Программакоррекционнойработы 

обеспечивает: 

 

  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 
здоровья; 

  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов; 

  определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

  разработкуиреализациюиндивидуальныхучебныхпланов,организациюиндивидуальныхи(или)групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

  реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 сотрудничеству). 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание: 

 

  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитиидетейс 
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ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 

1.  Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность).Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 
2.  Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская деятельность).Результатом 

работыявляетсяособымобразоморганизованныйобразовательныйпроцесс,имеющийкоррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровьяприспециальносозданных(вариативных)условияхобучения,воспитания,развития,социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3.  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая 

деятельность).Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.  Этап регуляции корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

 
Такое взаимодействие включает: 

 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

 Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

  составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельныхсторонучебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения является психолого-медико- 

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программавключаетвсебяпятьмодулей:концептуальный,диагностико-консультативный,коррекционно- развивающий, 

лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

 

Концептуальныймодульраскрываетсущностьмедико–психолого–педагогическогосопровождения,егоцели,задачи, 

содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
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Диагностико-консультативныймодульвключаетвсебяпрограммыизученияребенкаразличнымиспециалистами 

(педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

 

Коррекционно-развивающииймодульнаосноведиагностическихданныхобеспечиваетсозданиепедагогических условий 
для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

 

Лечебно-профилактическиймодульпредполагаетпроведениелечебно-профилактическихмероприятий;соблюдение 
санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно- 

профилактических действий. 

 

Социально-педагогическиймодульнацеленнаповышениеуровняпрофессиональногообразованияпедагогов; 

организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процессвзаимодействиясопровождающегоисопровождаемого,результатомкоторогоявляетсярешениеидействие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; 

информацииосутипроблемыипутяхеерешения;консультациинаэтапепринятиярешенияиразработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в 

школеявляются:рекомендательныйхарактерсоветовсопровождающего;приоритетинтересовсопровождаемого(«на 

стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

 

Основная цель сопровождения–оказание помощи в решении проблем.Задачисопровождения:правильныйвыбор 

образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. 

 

Организационно-управленческойформойсопровожденияявляетсямедико-психолого-педагогическийконсилиум.Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико- консультативный модуль 

 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

 

В содержание исследования ребенка психологом входи тследующее: 

 

1.  Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются.При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2.  Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка(тетради, рисунки, поделки и т.п.). 
4.  Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 
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6.  Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально– 

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7.  Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д. 

 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 
постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 

 наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности(ежедневно); 

  поддержаниепостояннойсвязисучителями-предметниками,школьнымпсихологом,медицинским 
работником, администрацией школы, родителями; 

 составлениепсихолого-педагогическойхарактеристикиобучающегосясОВЗприпомощиметодов 

наблюдения,беседы,экспериментальногообследования,гдеотражаютсяособенностиеголичности,поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

  составлениеиндивидуальногомаршрутасопровожденияобучающегося(вместеспсихологомиучителями- 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 Контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

  Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся 

с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведениедокументации(психолого-педагогическиедневникинаблюдениязаобучающимисяидр.); 

  организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхинтересовобучающихся, их 

общее развитие. 

 

Социально–педагогически модуль 

 

1.  Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с 

особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами– 

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей– 

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 
возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2.  Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, 

что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, 

заключительный. 
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Первый этап – концептуальный–направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное 

обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, 

мотивов  и смыслов формируется коллектив участников проекта(учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы. 

 

Второй этап – проектный–включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы коррекционной 

работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого- 

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

 

На третьем этапе–технологическом осуществляется практическая реализация Программы коррекционной работы. На 

основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого- 

педагогическогосопровожденияопределяютсяфункцииисодержаниедеятельностиучителейначальныхклассов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

 

Четвертыйэтап–заключительный(аналитико-обобщающий)включаетвсебяитоговуюдиагностику,совместный анализ 
результатов коррекционной работы, рефлексию. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования. 
УчебныйпланначальногообщегообразованияМуниципальногообщеобразовательногоучреждения 

``Кривозерьевская  средняя общеобразовательная школа`` Лямбирского муниципального района Республики 

Мордовия (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального общеобразовательного 

учреждения ``Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа`` Лямбирского муниципального района 

Республики Мордовия, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданнуючасть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении ``Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа`` 

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия языком обучения является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных 

модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части 

содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за семестр осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
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Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.  
 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

1 2 3 4 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (татарский) 1 1 1 0.5 
Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 

1 1 1 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 21 23 23 23 
ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 
Количество учебных недель 33 34 34 34 
Всего часов в год 693 782 782 782 



1 

 

 

 Календарный учебный график 

 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных, внеурочных занятий, расписанием звонков 

 

1. Продолжительность  учебного года по классам 

  Начало  и окончание учебного года: 

  Учебный год начинается 2 сентября 2024 года и завершается 30 мая 2025 г. 

       

  2. Продолжительность каникул: 

       Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Сроки проведения каникул: 

Осенние каникулы-с 26.10.2024 - 04.11.2024 (10 дней) 

Зимние каникулы-с 28.12.24 - 08.01.2025 (12 дней) 

Весенние каникулы-с 22.03.2025 - 30.03.2025 (9 дней) 

      Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы – с 15.02.2025 - 24.02.2025 г. 

           Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

общеобразовательной организации и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 

 

3. Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

 

4. Режим работы  МОУ «Кривозерьевская СОШ»  

5.1 МОУ «Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа» начинает ежедневные занятия в 08 ч.  30 мин. 

 

5. Расписание звонков: 

5.1. для 1-го класса 

     Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,   в ноябре-декабре - по 4 урока 

в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день   по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные недельные  каникулы в 

середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. 

Примечание: *40 мин. – динамическая пауза 

 

5.2. для  2-11-го  классов 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 мин. 

 

№ 

урока 
1-ая четверть 

переме

на, 

мин. 

2-ая четверть 

перемена

, мин. 3-4-я четверти 

перемена, 

мин. 

1 урок 08.30- 09.05 10 08.30 –  09.05 10 08.30-09.10 10 

2 урок 09.15- 09.50 40* 09.15-15 09. 50 40 09.20-10.00 40 

 Д/п  Д/п  Д/п  

3 урок 10.30-11.05 20    10.30-11.05 20 10.40-11.20 20 

4 урок -      11.25-12.00 20 11.40-12.20 20 
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№ урока 
начало-конец урока 

для 2-11 классов 

начало-конец 

урока для 

обучающихся с 

ОВЗ (4,5 

классы) 

 

перемена, мин. 

1 урок 08.30-09.15 08.30-09.10 10 

2 урок 09.25- 10.10 09.20-10.00 20 

3 урок 10.30- 11.15 10.30-11.10 20 

4 урок 11.35- 12.20 11.35- 12.15 20 

5 урок 12.40-13.25 12.40-13.20 20 

6 урок 13.45- 14.30 13.45-14.25 10 

7 урок 14.40-15.25 14.40-15.20  

 

6. Занятия в школе проходят в первую смену. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока 

физической культуры, 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры, 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации  в 9 и 11 классах  

     Порядок, формы, сроки  проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования РМ 

 

8. Охрана жизни и здоровья детей 

 

    1.День здоровья – 1 раз в месяц 

    2.Санитарный день – 1 раз в месяц 

    3.Учебная эвакуация – 1 раз в четверть 

  

    Во всех классах  утром  проводится рекомендуемый комплекс упражнений  утренней зарядки,  соблюдается питьевой 

режим,  режим проветривания, работает школьная  столовая.   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

                                     Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Класс

ы 

Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2024 года» 

1-4 2 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час«День Знаний , 

посвящённый Году семьи -2024» 
1-4 2 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ 

1-4 Каждый 
понедельник 

Зам. директора по ВР. 

Советник по воспитанию 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 7 сентября Учителя физкультуры 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сентябрь- 

декабрь 
Учителя 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 16 сентября Классные руководители 

Конкурс чтецов  1-4 20 сентября Классные руководители 

Праздник для 1 класса «Посвящение в 

первоклассники» 

1 27 сентября Классный руководитель. 

Советник по воспитанию 

«День Дублера» 2-4 4 октября Зам. директора по ВР.  

Советник  по воспитанию 

Неделя здоровья. Спортивные 

соревнования 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню правовой помощи детям» 

1-4 18-23 ноября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза:  изготовление 

новогодних открыток 

1-4 Декабрь Классные руководители.  

Актив РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря Зам. директора по ВР 

Советник  по воспитанию.    

Актив РДДМ 

Мероприятия, посвященные 80-

летию со дня   Победы в ВО войне 

(по особому плану)  

1-4 В течение года Зам. директора по ВР.  

Советник по воспитанию. 

Классные руководители 

День защитника Отечества. 

Мероприятия к 23 февраля 

1-4 19-21 февраля Зам. директора по ВР.  

Советник по воспитанию. 

Классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Зам. директора по ВР 

 Советник по воспитанию. 

Классные руководители 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные руководители 

КВЕСТ-Игра «Экологическая тропа» 2-3 22Апреля Классные руководители 

Участие в выставке Детского 

творчества 

1-4 апрель Классные руководители 

Учителя технологии 

Мероприятие «По страницам 

Великой Отечественной войны» 

3-4 6 мая  Советник по воспитанию.   

Классные руководители 

День памяти и скорби. Вахта памяти и 

акция "Свеча памяти" 

1-4 8 мая  Советник по воспитанию.   

Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

Прощание с начальной школой 4 Май Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май 

 

Члены ЮИД. Советник по 

воспитанию 

Линейка «Последний звонок -2025» 1-4 23-25 мая Замдиректора по ВР 
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Итоговые классные часы 1-4 30мая Классные руководители 

Модуль « Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Тематический урок, посвященный Дню 

Знаний 

1 - 4 02.09 Классные руководители 

Уроки здоровья и безопасности (по 

профилактике вредных привычек, 

безопасности жизнедеятельности) 

 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Урок безопасности 1 - 4 16.09 Классные руководители 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

1 - 4 В течение 

года 

Классные руководители 

День гражданской обороны. МЧС 
России. Информационный час 

 1-4 
04.10.2023г Классные 

руководители, учитель 

ОБЗР 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторинна платформах Учи. ру, 

ИНФОУРОК и других 
Образовательных платформах 

1 - 4 В течение 

года 

Классные руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 1 - 4 По графику Классные руководители 

Урок памяти, посвящѐнный Дню 

неизвестного солдата 

1 - 4 02.12 Классные руководители 

Урок мужества, посвящѐнный Дню 

Героев Отечества 

1 -4 09.12 Классные руководители 

Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

1 - 4 14.03 Классные руководители 

Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 4 28.04 Классные руководители, 

учитель ОБЗР 

Открытые уроки «Проектория» 1 - 4 В течение 

года 

 Классные руководители 

Урок, посвящѐнный знамени Победы 1 - 4 05.05  Классные руководители 

Открытые уроки 1 - 4 В течение 

года 

 Классные руководители 
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Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по ВР 

Проведение родительских собраний 1-4 Ежеквартальн

о 

Классные руководители 

Планирование воспитательной 

работы  классов на 2024-2025 

учебный год 

1-4 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Проведение классных часов 
 

1-4 раз в неделю Классные руководители 

Планирование Индивидуальной 

работы с учащимися: Активом, 

«Группой риска», 

«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 

сентября 

Классные руководители 

Организация занятости учащихся 

во внеурочное время в кружках, 

секциях и т.д. 

1-4 До 15 

сентября 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной 

работы с классами на учебный год 

1-4 с 15 сентября  Замдиректора по ВР 

Профилактическая беседа о правилах 

безопасного поведения 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март 

Классные руководители 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 Ноябрь 

март 

  Замдиректора по ВР 

Тематический классный час "Моя семья – 

моя гордость" 

1-4 Ноябрь 

 

Классные руководители 

Экскурсия в музей/театр/на производство 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное мероприятие к 

Международному женскому дню 

1-4       Март Классные руководители 

Педсовет по воспитательной работе 1-4       Март    Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март    Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая    Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. 

год 

1-4 До 10 июня    Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь    Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(согласно утвержденному расписанию внеурочной 

деятельности) 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Класс

ы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

«Орлята России» 1-4 1 Классные руководители 

«Мир игр» 1-2 2 Учитель физкультуры 
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«Мир подвижных игр» 3-4 2 Учитель физкультуры. 

«Спортивные игры» 4 1 Классный руководитель 

«Коррекционно-развивающая программа по 

развитию речи» 
2 1 Классный руководитель 

  «Музыка вокруг нас» 3-4 2 Учитель музыки 

«Мир книг» 3 2 Классный руководитель 

Открытие кружков и секций(спортивные, 

творческие) 

1-4 Сентябрь Руководители кружков, 

педагоги дополнительного 

образования 

Творческая мастерская "Осенние 

фантазии" 

1-4 Октябрь Учитель ИЗО 

Спортивный праздник "Здоровье – наше 

богатство" 

1-4 Ноябрь Учитель физкультуры 

Школьный турнир по шахматам 1-4 Декабрь Педагог дополнительного 

образования 

Новогодний бал 1-4 Декабрь Классные руководители 

Творческий конкурс "Весеннее 

вдохновение" 

1-4 Март Учитель ИЗО, музыки 

Экологическая акция "Чистый двор" 1-4 Апрель Классные руководители 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течение 

учебного года 

Председатели 

родительских комитетов 

Родительские собрания -  (тематика род. 

собраний) 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Участие родителей в школьных 

праздниках и мероприятиях 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» 

на сайте школы, информация для 

родителей по социальным вопросам, 

безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных 

привычек и  правонарушений и т.д. 

1-4 В течение 

года 

Зам.  директора по ВР. 

Советник по воспитанию. 

Индивидуальная работа с 

семьями: в трудной жизненной 

ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«Группы риска» 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители.   

Работа с родителями по 

организации горячего питания 

1-4 Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников 

1-4 Март Зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Выборы органов классного 

самоуправления 

1-4  Сентябрь  Классные руководители 

Назначение поручений в классных 

коллективах 

1-4  Октябрь  Классные руководители 

Отчѐты в классных коллективах о 

проделанной работе 

1-4 В конце 

каждой 

четверти 

 Классные руководители 

Участие в общешкольных мероприятиях 1-4 В течение 

года 

 Классные руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня 

и различной направленности 

 

 1-4 В течение 

года 

 Классные руководители 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 1-4 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 15 сентября   Учителя физкультуры 

Участие  в  патриотических мероприятиях 2-4 В течение 

года 

 Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийских проектах 

по активностям РДДМ -  https://xn--

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в движении «Орлята 

России» - https://orlyatarussia.ru/ 

1-4  В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий», 

темы планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Тематические экскурсии на предприятия 

. 
1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Неделя безопасности.  Беседы о правилах 

ПДД, ППБ, правилах поведения учащихся 

в школе, общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

1-4 2-7 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4  Начало 

сентября 

Директор школы 

классные руководители 

Классные часы по теме "Безопасность на 

дорогах" 

1-4 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

Беседы по пожарной безопасности, по 

профилактике правонарушений.  

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов и МЧС 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы 

«15 минут о безопасности», Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Составление с учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-

дом» 

1-4 2-6 сентября Классные руководители 

https://orlyatarussia.ru/
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Неделя профилактики ДТП.  Встречи 

сотрудников ГИБДД, ЛОП ПДН с 

учащимися, беседы по ПДД 

1-4 Сентябрь  Советник директора. 

классные руководители 

Классные часы "Интернет-безопасность" 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

1-4 Октябрь  Советник  по воспитанию. 

классные руководители  

Совет профилактики правонарушений 1-4  В течение 

года 

Зам.директора по ВР   

Беседы по безопасности 

учащихся в период осенних 

каникул 

1-4  Октябрь   Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 18-23 ноября Советник по воспитанию. 

Классные руководители   

Проведение профилактических бесед о 

вреде курения, алкоголя и наркотиков 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на школьных 

Елках. 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу 

детей и персонала из школы. 

1-4      Декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Беседы с учащимися по 

правилам безопасности в 

период весенних каникул и 

«Осторожно, гололед». 

1-4       Март  Классные руководители 

Конкурс плакатов и рисунков 

на тему безопасности 

1--4 Апрель Учитель ИЗО 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 Май Руководитель ЮИД. 

Члены ЮИД. Советник по 

воспитанию 

Родительские собрания по вопросам 

безопасности и профилактики 

правонарушений 

1-4 Май Классные руководители 

Профилактика безопасного поведения 

на каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д транспорте, на 

водоемах в летний период и т.п. 

1-4 Май Классные руководители 
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Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Дата Ответственные 

Обновление стенда «Гордость школы» 2-11 До 1 октября Зам.директора по ВР 

Создание и поддержание "Зелёных зон"  

в кабинетах 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-11 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Болдинская осень» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 

Оформление тематических выставок 

рисунков 
1-4 В течение 

года 

Учитель рисования. 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября  Учитель рисования. 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-4 Сентябрь -май Педагог-библиотекарь 

Выставка Новогодних 

плакатов, 1 от класса, формат 

А3 

1-4 С 1 декабря Классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря Классные руководители 

    

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и 

книга – лучшие друзья!» 

1-4 с 26 февраля Классные руководители 

Весенний субботник. Благоустройство 

школьной территории 

1-4 апрель Классные руководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята 

России» 

1-4 с 10 мая Классные руководители 

 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным 

предметам, курсам. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), организуемые 

в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями 

(законными представителями) 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 
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Модуль "Социальное партнерство" 

 

Участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Советник директора   

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности. 

1-4 В течение 

года 

Замдиректора по ВР,  

советник по воспитанию  

Участие в социальных и волонтерских 

акциях 

1-4 В течение 

года 

Советник по воспитанию   

Классные руководители 

Конкурсная программа, посвященная 

Дню пожилого человека совместно с 

сельским клубом. 

    1 - 4  Октябрь Советник по воспитанию   

Классные руководители 

Конкурс кормушек, лекция- 

презентация «Природа нашего края», 

посадка деревьев на территории школы.   

    1 -4 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Тематические лектории и встречи с мед. 

специалистами. Проведение совместно 

с ГУЗ "Поликлиника №3" 

 

    1 - 4 Январь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Модуль "Дополнительное образование" 

«Шахматы» 1-4 В течение года Туйкина Г.Б. 

 «Вокальный» 1 - 4 В течение года Янгляева Ю.Ф. 

 
 

 

 

 

 

https://plavsk-crb.tula-zdrav.ru/
https://plavsk-crb.tula-zdrav.ru/


12 
 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ НОО 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее - 

система условий) разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечивает обучающимся 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных 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 программы начального общего образования и условий её 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, 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 т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации 
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального общего образования. 

Система условий школысодержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических; механизмы достижения 

целевыхориентироввсистемеусловий;сетевойграфик/дорожнуюкартупоформированиюнеобходимойсистемы 
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условий. 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

Специфика кадров МОУ «Кривозерьевская  СОШ»определяется квалифицированными специалистами, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

 

Статистические данные педагогического персонала 

 
 Количество человек 

По образованию 

Учителей с высшим педагогическим образованием. 
 

16 

По квалификационным разрядам 

Учителей, имеющих первую категорию  
 

 3 

Учителей, имеющих высшую категорию 10 

По педагогическому стажу 

 

От 1 до 5 лет 

 

 
  1 

От5до10 лет.  1 

От10 до20 лет.  4 

Свыше 20 лет.  11 

Научно-методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсов повышения 

квалификации. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ «Кривозерьевская СОШ» обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении начального общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных представителей обучающихся); 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления). 

В процессе реализации ООП осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 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 одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 
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обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей(законных представителей)несовершеннолетних обучающихся. 

В процессе реализации ООП используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,котораяможет проводиться 

на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихологомсучетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

3.5.3Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО 

Финансовыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияшколы: 

-обеспечиваютгосударственныегарантииправгражданнаполучениебесплатногообщедоступногоначальногообщего 

образования; обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечиваютреализациюобязательнойчастиосновнойобразовательнойпрограммыичасти,формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а также 

механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для школы отражается в муниципальном задании по 

оказанию муниципальных образовательных услуг или определяется на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в образовательной организации осуществляется в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» школа предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования. 

 Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) является открытой педагогической системой, 
сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 
Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального общего образования); 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно- 
библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке процедуру 
верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 
кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационнообразовательнойсреды; 
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- программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационнообразовательнойсреды; 

ИОС МОУ «Кривозерьевская  СОШ» предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МОУ «Кривозерьевская СОШ»; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 

работы; 

- фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежуточной 

аттестацииирезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования; 

- проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторыхпредусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцессапосредствомИнтернета. 

 Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образованияшколыобеспечивают:возможностьдостиженияобучающимисяустановленныхСтандартомтребованийк 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной программы; 
соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию). 

В школе созданы необходимые условия для реализации учебного плана, использования современных 

компьютерных технологий в обучении, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Для организации учебно- 

воспитательного процесса имеется 4 кабинета начальных классов, мастерские технического и обслуживающего 

труда, библиотека, кабинет информатики. Школа имеет столовую, спортзал, музей. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе 
 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Мультимедийные доски 1 

2. Стационарные компьютеры 2 

3. Мобильные компьютеры(ноутбуки) 2 
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4. Принтеры 4 

5. Мультимедийный проектор 4 
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