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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Новая редакция ООП НОО МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 от декабря 2012 года с 

изменениями и дополнениями; 

 

2. ФГОС начального общего образования, 

утверждённый  приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373  с  изменениями от 26.11.2010 № 

1241; 22.09.2011 № 2357; 18.12.2012 №1060; 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№ 1576, приказ Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712; 
 
3. ФОП НОО, утверждённая приказом 
Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372; 

4. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 



обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

6. Устав МОУ СШ №2 с. Кузоватово; 

 

       Образовательная программа начального общего 

образования  МОУ СШ №2 с. Кузоватово разработана 

на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников, а также с 

учётом содержания УМК "Школа России", 

реализующего фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
К числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы отнесены:  
• личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-



личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности;  
• метапредметные результаты — освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
• предметные результаты - освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины 
мира.  

Личностные результаты формируются за счѐт 
реализации, как программ отдельных учебных 
предметов, так и программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, программы 
формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за 
счѐт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без 
исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  
• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  

отвечающих  требованиям  информационного  

общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, 



полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;  
• ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира;  
• признание решающей роли содержания образования, 
способов организации образовательной деятельности 
и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся, роли 
и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения;  
• обеспечение преемственности дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования;  
• разнообразие индивидуальных образовательных 
траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития; 

 



• гарантированность достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

 
Состав участников образовательных отношений - 

учащиеся, педагогические работники, родители 
(законные представители) учащихся. 

 

Образовательная программа предусматривает: 
• достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  

• выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 
систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно - полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  

• организацию интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  



• возможность эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке тьюторов и 
других педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы 
познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населѐнного пункта, района) для приобретения 
опыта реального управления и действия.  

МОУ СШ №2 с. Кузоватово обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного 
процесса: 

• с уставом и другими документами, 
регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;  

• с  их  правами  и  обязанностями  в  части  

формирования  и  реализции  образовательной 

программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской 

Федерации . 

 

Содержание основной образовательной 

программы начального общего  

образования формируется с учѐтом социокультурных 

особенностей и потребностей Ульяновской области, 

Кузоватовского района, села Кузоватово. 

ООП НОО реализуется образовательной 

организацией через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Реализация ООП при получении 
начального общего образования осуществляется в 
следующих видах деятельности младшего школьника: 



- учебном сотрудничестве (в том числе, 
взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 
групповая работа); 
- индивидуальной учебной деятельности (в том числе, 
самостоятельная работа с использованием 
дополнительных информационных источников); 

- игровой деятельности; 
- творческой  и  проектной  деятельностях  

(художественное,  музыкальное, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально 

значимых инициатив и др.); 

- учебно-исследовательской деятельности; 
- трудовой деятельности (самообслуживание, участие 
в общественно - полезном труде, в      социально 
значимых трудовых акциях); 
- спортивной деятельности (освоение основ 
физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных 
соревнованиях). 
Эти виды учебной деятельности в соответствии со 
Стандартом получают приоритетное развитие по 
сравнению с традиционными: восприятие рассказа 
учителя, участие во фронтальном опросе, 
выполнение проверочных работ и т.п. 

Программа адресована 
учащимся и родителям: 

 - для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах 
деятельности ОО по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов;

 - для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся 

и возможностей для взаимодействия; учителям: 



 для углубления понимания смыслов 
образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности; 
администрации:

 для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований  
результатам и условиям освоения учащимися 
основной общеобразовательной программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности (педагогов, 
учеников, родителей, администрации и др.);

 учредителю и органам управления:
 для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов организации в 
целом;

 для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности 

деятельности, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности школы

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования 
 

К числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, 



личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

В соответствии с системно-деятельностным  

подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности, максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В соответствии с требованиями Стандарта 

структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития 

обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 



расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной 

деятельности — оценки результатов деятельности 

системы образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемые результаты определяются с учетом 

ценностных ориентиров ФГОС НОО: 

 формирование основ гражданской идентичности 

личности: 

 чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, историю; 

 осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

 уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к 

людям; 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

 умение слушать и слышать портнера, признавать 

право каждого на собственное мнение; 

 развитие ценносто-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности 

и гумманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремление следовать им; 



 ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и 

эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности  к 

организации своей деятельности (планированию, 

контролю; оценке) 

 развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально 

положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, 



представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

На уровне начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский 

язык», «Литературное чтение», "Родной  язык", 

"Литературное чтение на  родном языке", 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных 

учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

 

 Цели-

ориентиры 

Цели опорного 

уровня 

«Выпускник 

научится» 

Цели 

пропедевтического 

уровня «Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» 

Личнос

тные 

Будут 

сформирован

ы внутренняя 

позиция 

обучающегос

я, адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

включая 

учебные и 

У выпускника 

будут 

сформированы: 

– внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 

положительног
о отношения к 
школе, 
ориентации на 
содержательны

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

- внутренней 
позиции 
обучающегося на 
уровне 

положительного 
отношения к 
образовательной 
организации, 
понимания 



познавательн

ые мотивы, 

ориентация 

на моральные 

нормы и их 

выполнение, 

способность 

к моральной 

децентрации. 

е моменты 
школьной 
действительно
сти и принятия 
образца 
«хорошего 
ученика»; 
– широкая 
мотивационная 
основа 
учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательны
е и внешние 
мотивы; 
– учебно-
познавательны
й интерес к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи; 
– ориентация 

на понимание 
причин успеха 

в учебной 

деятельности, 
в том числе на 

самоанализ и 
самоконтроль 

результата, на 
анализ 

соответствия 
результатов 

требованиям 

конкретной 

необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании учебно 
позна-вательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний; 

–   выраженной 

устойчивой 

учебнопознаватель

ной мотивации 

учения; 

–устойчивого 

учебнопозна-

вательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

–   адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности;  
– положительной 
адекватной 
дифференцированно
й самооценки на 
основе критерия 
успешности 
реализации 
социальной роли 
«хорошего ученика»;  
–   компетентности  

в  реализации  основ  

гражданской  

идентичности  в  

поступках  и 

деятельности;   



задачи, на 
понимание 

оценок 
учителей, 

товарищей, 
родителей и 

других людей; 

–   способность 

к оценке своей 

учебной 

деятельности; 

– основы 

гражданской 
идентичности, 

своей 

этнической 
принадлежност

и в форме 
осознания «Я» 

как члена 
семьи, 

представителя 
народа, 

гражданина 

России, 
чувства 

сопричастност
и и гордости за 

свою Родину, 
народ и 

историю, 
осознание 

ответственност

и человека за 
общее 

благополучие; 
– ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле как 

 

– морального 
сознания на 

конвенциональном 
уровне, способности 

к решению 
моральных дилемм 

на основе учѐта 
позиций партнѐров в 

общении, 
ориентации на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 
следование в 

поведении 
моральным нормам 

и этическим 
требованиям;  
–   установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

еѐ в реальном 

поведении и 

поступках;  
– осознанных 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений и 
ориентации на 
искусство как 
значимую сферу 
человеческой жизни;  
– эмпатии как 
осознанного 
понимания чувств 
других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в 
поступках, 
направленных на 



собственных 
поступков, так 
и поступков 
окружающих 
людей; 
–   знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение; 

– развитие 
этических 
чувств — 
стыда, вины, 
совести как 
регуляторов 
морального 
поведения; 
понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им; 

–   установка 

на здоровый 

образ жизни; 

– основы 

экологической 
культуры: 
принятие 
ценности 
природного 
мира, 
готовность 
следовать в 
своей 
деятельности 
нормам 

помощь другим и 
обеспечение их 
благополучия. 

 



природоохранн
ого, 
нерасточитель
ного, 
здоровьесберег
ающего 
поведения; 
– чувство 
прекрасного и 
эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства с 
мировой и 
отечественной 
художественно
й культурой. 
 

Регуля

тивные 

Выпускники 

овладеют 

всеми типами 

учебных 

действий, 

направленны

х на 

организацию 

своей работы 

в 

образователь

ном 

учреждении и 

вне его, 

включая 

способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу, 

планировать 

её 

Выпускник 

научится: 

• принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

• учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем; 

• планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 



реализацию 

(в том числе 

во 

внутреннем 

плане), 

контролирова

ть и 

оценивать 

свои 

действия, 

вносить 

соответствую

щие 

коррективы в 

их 

выполнение. 

внутреннем 

плане; 

• учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

• осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату (в 

случае работы в 

интерактивной 

среде 

пользоваться 

реакцией среды 

решения 

задачи); 

• оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи и 

задачной 

области; 

• адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку 

учителей, 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

• самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и 

в конце действия 



товарищей, 

родителей и 

других людей; 

• различать 

способ и 

результат 

действия; 

• вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата, 

использовать 

запись 

(фиксацию) в 

цифровой форме 

хода и 

результатов 

решения задачи, 

собственной 

звучащей речи 

на русском, 

родном и 

иностранном 

языках. 

Познав

ательн

ые 

Выпускники 

научатся 

воспринимат

Выпускник 

научится: 

• осуществлять 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 



ь и 

анализироват

ь сообщения 

и важнейшие 

их 

компоненты 

— тексты, 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства, в 

том числе 

овладеют 

действием 

моделирован

ия, а также 

широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая 

общие 

приёмы 

решения 

задач. 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), 

в открытом 

информационно

м пространстве, 

в том числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

• осуществлять 

запись 

(фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе 

самом, в том 

числе с 

помощью 

инструментов 

ИКТ; 

• использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

• осуществлять 

синтез как 

составление целого из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

• осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 



схемы (включая 

концептуальные

) для решения 

задач; 

• строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

• 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач; 

• основам 

смыслового 

восприятия 

художественных 

и 

познавательных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений 

разных видов (в 

первую очередь 

текстов); 

• осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

• проводить 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

• произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 



сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

• строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях; 

• обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи; 

• осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 



существенных 

признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать 

аналогии; 

• владеть рядом 

общих приёмов 

решения задач. 
Комму

никати

вные 

Выпускники 

приобретут 

умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

Организовыв

ать и 

осуществлять 

сотрудничест

во и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками

, адекватно 

воспринимат

ь и 

передавать 

информацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности 

в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентам

и которых 

являются 

тексты. 

Выпускник 

научится: 

• адекватно 

использовать 

коммуникативн

ые, прежде всего 

речевые, 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание (в 

том числе 

сопровождая его 

аудиовизуально

й поддержкой), 

• владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 

инструменты 

ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

• допускать 

возможность 

существования у 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 



людей 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

его собственной, 

и 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

• учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

• договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

• строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнёр 

знает и видит, а 

участников; 

• с учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 



что нет; 

• задавать 

вопросы; 

• 

контролировать 

действия 

партнёра; 

• использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия; 

• адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные 

результаты) 

 

 Цели-

ориентиры 
Цели опорного 

уровня 

«Выпускник 

научится» 

Цели 

пропедевтическог

о уровня 

«Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» 

Работа 

с 

тексто

Выпускники 

приобретут 

первичные 

Выпускник 

научится: 

 находить в 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 



м: 

поиск 

инфор

мации 

и 

понима

ние 

прочит

анного 

навыки 

работы с 

содержащейс

я в текстах 

информацией 

в процессе 

чтения 

соответствую

щих возрасту 

литературны

х учебных, 

научно-

познавательн

ых текстов, 

инструкций. 

Выпускники 

научатся 

осознанно 

читать тексты 

с целью 

удовлетворен

ия 

познавательн

ого интереса, 

освоения и 

использовани

я 

информации. 

Выпускники 

овладеют 

элементарны

ми навыками 

чтения 

информации, 

представленн

ой в 

наглядно-

символическо

й форме, 

приобретут 

тексте 
конкретные 
сведения, факты, 
заданные в явном 
виде, в том числе 
ориентируясь на 
заголовки, 
подзаголовки и 
другие средства;
 делить 

текст на 

смысловые части, 

составлять план;
 вычленять 

содержащиеся в 
тексте основные 
сведения, 
устанавливать их 
последовательнос
ть, словесно 
выраженные 
причинно-
следственные 
связи, 
упорядочивать 
информацию;
 по 

заданному 
основанию, 
формулировать 
несложные 
выводы, 
подтверждать их 
примерами из 
текста;
 сравнивать 

между собой 
объекты, 
описанные в 
тексте, выделяя 
один-три 

 понимать 
информацию, 
представленную 
в тексте в 
неявном виде 
(выделять 
общий признак, 
характеризовать 
явление по его 
описанию, 
находить в 
тексте примеры, 
подтверждающи
е приведѐнное 
утверждение);

 работать с 

несколькими 

источниками 

информации;

 сопоставля

ть информацию, 

полученную из 

разных 

источников;

 осмыслива

ть и 

сопоставлять 

различные 

точки зрения;

 делать 

небольшие 

выписки из 

прочитанного 

для 

дальнейшего 

практического 

использования.

 



опыт работы 

с текстами, 

содержащим

и рисунки, 

таблицы, 

диаграммы, 

схемы. 

существенных 
признака;
 использова

ть различные 
виды чтения: 
ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое, 
выбирать нужный 
вид чтения в 
соответствии с 
целью чтения;

 пользовать

ся известными 

ему словарями, 

справочниками;

 воспроизво

дить текст устно 

и письменно;

 составлять 
на основе текста 
небольшое 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
конкретным 
вопросом, 
заданием;

 высказыват

ь оценочные 

суждения о 

прочитанном.

 

Работа 

с 

тексто

м: 

преобр

азован

ие и 

У 

выпускников 

будут 

развиты 

такие 

читательские 

действия, как 

Выпускник 

научится: 

• пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• делать выписки из 

прочитанных 

текстов с учётом 

цели их 



интерп

ретаци

я 

инфор

мации 

поиск 

информации, 

выделение 

нужной для 

решения 

практической 

или учебной 

задачи 

информации, 

систематизац

ия, 

сопоставлени

е, анализ и 

обобщение 

имеющихся в 

тексте идей и 

информации, 

их 

интерпретаци

я и 

преобразован

ие. 

Обучающиес

я смогут 

использовать 

полученную 

из разного 

вида текстов 

информацию 

для 

установления 

несложных 

причинно-

следственных 

связей и 

зависимостей

, объяснения, 

обоснования 

утверждений, 

а также 

с общей идеей 

текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию; 

• составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

дальнейшего 

использования; 

• составлять 

небольшие 

письменные 

аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 



принятия 

решений в 

простых 

учебных и 

практических 

ситуациях. 

Работа 

с 

тексто

м: 

оценка 

инфор

мации 

Выпускники 

получат 

возможность 

научиться 

самостоятель

но 

организовыва

ть поиск 

информации. 

Они 

приобретут 

первичный 

опыт 

критического 

отношения к 

получаемой 

информации, 

сопоставлени

я её с 

информацией 

из других 

источников и 

имеющимся 

жизненным 

опытом. 

Выпускник 

научится: 

• высказывать 

оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о 

прочитанном 

тексте; 

• оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место и 

роль 

иллюстративного 

ряда в тексте; 

• на основе 

имеющихся 

знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых 

сведений, пробелы 

в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

• соотносить 

позицию автора с 

собственной 

точкой зрения; 

• в процессе 

работы с одним 

или несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 



учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

 

 1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  

(метапредметные результаты) 

 

 Цели-

ориентиры 
 «Выпускник 

научится» 
 «Выпускник 

получит возможность 

научиться» 
Знаком

ство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

Обучающиес

я познакомятся с 

различными 

средствами ИКТ, 

освоят общие 

безопасные и 

эргономичные 

принципы работы с 

ними; осознают 

возможности 

различных средств 

ИКТ для 

использования в 

обучении, развития 

собственной 

познавательной 

деятельности и общей 

культуры. 

Выпускник 

научится: 

• использовать 

безопасные для органов 

зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные 

приёмы работы с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

выполнять 

компенсирующие 

физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать 

систему папок для хранения 

собственной информации в 

компьютере. 

 

Технол

огия ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

Обучающиес

я научатся вводить 

различные виды 

информации в 

компьютер: текст, 

звук, изображение, 

цифровые данные. 

Выпускник 

научится: 

• вводить 

информацию в компьютер с 

использованием различных 

технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона 

и т.д.), сохранять 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• использовать 

программу распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 



данных полученную информацию; 

• владеть 

компьютерным письмом на 

русском языке; набирать 

текст на родном языке; 

набирать текст на 

иностранном языке, 

использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать 

изображения на 

графическом планшете; 

• сканировать 

рисунки и тексты. 
Обрабо

тка и поиск 

информации 

Обучающиес

я приобретут 

первичные навыки 

обработки и поиска 

информации при 

помощи средств ИКТ. 

Выпускники 

научатся 

Оценивать 

потребность в 

дополнительной 

информации для 

решения учебных 

задач и 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности; 

определять 

возможные источники 

её получения; 

критически 

относиться к 

информации, к 

выбору источника 

информации. 

Выпускник 

научится: 

• подбирать 

оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому 

качеству результат 

видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флэшкарты); 

• описывать по 

определённому алгоритму 

объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и 

числовую информацию о 

нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать 

числовые данные в 

естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации 

и к выбору источника 

информации. 



ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать 

цепочки экранов сообщения 

и содержание экранов в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей, включая 

редактирование текста, 

цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться 

основными функциями 

стандартного текстового 

редактора, следовать 

основным правилам 

оформления текста; 

использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

• искать 

информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах 

данных, контролируемом 

Интернете, 

системе поиска 

внутри компьютера; 

составлять список 

используемых 

информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять 

учебные базы данных. 



Создан

ие, 

представление 

и передача 

сообщений 

Обучающиес

я научатся создавать, 

редактировать, 

сохранять и 

передавать 

гипермедиасообщени

я. 

Выпускник 

научится: 

• создавать 

текстовые сообщения с 

использованием средств 

ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать 

сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или 

цепочки экранов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и 

проводить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать 

диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать 

изображения, пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера; составлять 

новое изображение из 

готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать 

сообщение в 

информационной 

образовательной среде 

образовательного 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• представлять 

данные; 

• создавать 

музыкальные произведения 

с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 



учреждения; 

• пользоваться 

основными средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 
образовательной среде, 

фиксировать ход и 

результаты общения на 

экране и в файлах. 

Плани

рование 

деятельности, 

управление и 

организация 

Выпускники 

научатся планировать, 

проектировать и 

моделировать 

процессы в 

простых учебных и 

практических 

ситуациях. 

Выпускник 

научится: 

• создавать 

движущиеся модели и 

управлять ими в 

компьютерно управляемых 

средах; 

• определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в 

несколько действий, 

строить программы для 

компьютерного 

исполнителя с 

использованием 

конструкций 

последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать 

несложные исследования 

объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать 

объекты и процессы 

реального мира. 

 

 



Планируемые результаты и содержание образовательной 

области 

 "Русский  язык и литературное  чтение" 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения русского языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

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 том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка;  

2) духовно-нравственное воспитание:  

осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа;  

признание индивидуальности каждого человека с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта;  

 проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств;  



неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка);  

3) эстетическое воспитание:  

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) физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации 

в процессе языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения;  

5) трудовое воспитание:  

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) экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих вред природе;  

7) ценность научного познания:  

первоначальные представления о научной картине 

мира, в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира;  

 познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 



познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании.  

 

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 (часте 

речная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и другие);  

устанавливать аналогии языковых единиц;  

объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку;  

определять существенный признак для 

классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов);  

классифицировать языковые единицы;  

находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения;  

анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц;  

выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию;  

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы.  

 



У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; сравнивать несколько вариантов 

выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных 

критериев);  

 проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое 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 источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; согласно заданному алгоритму 

находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках;  

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа 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);  

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации.  

 

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;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;  

признавать возможность существования разных 

точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией;  

подготавливать небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини 

исследования, проектного задания;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

действия самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных 

действий.  



 

У обучающегося будут сформированы следующие 

действия самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок;  

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц;  

находить ошибку, допущенную при работе с 

языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибки;  

сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности других обучающихся, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

действия при осуществлении совместной 

деятельности: формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на  основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: 

 распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов.  

 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в обучающийся научится:  



 объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации;  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

  производить звукобуквенный анализ слова (в 

словах с орфограммами; без транскрибирования);  

 определять функцию разделительных мягкого и 

твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными;  

 различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; различать однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;  

 выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи;  

 распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

 определять значение слова в тексте;  

 распознавать имена существительные; определять 

грамматические признаки имён существительных: 

род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями;  

 распознавать имена прилагательные; определять 

грамматические признаки имён прилагательных: род, 

число, падеж;  

  изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии 

с падежом, числом и родом имён существительных;  

 распознавать глаголы; различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 



времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени - по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной 

форме);  

 использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

  различать предлоги и приставки;  

 определять вид предложения по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске;  находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  

 распознавать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

  находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том 

числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника);  

 непроизносимые согласные в корне слова;  

 разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами;  

 раздельное написание предлогов со словами;  

 правильно списывать слова, предложения, тексты 

объёмом не более 70 слов; 

  писать под диктовку тексты объёмом не более 65 

слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки;  

 понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию;  

 формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1-2 предложения);  

 строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (3-5 предложений на определённую 

тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 



создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2- 4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета;  

 определять связь предложений в тексте (с помощью 

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

 определять ключевые слова в тексте; 

  определять тему текста и основную мысль текста;  

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с 

помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание;  

 составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст;  

 писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельно составленному 

плану;  

 объяснять своими словами значение изученных 

понятий, использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач;  

 уточнять значение слова с помощью толкового 

словаря. осознавать многообразие языков и культур 

на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  

 объяснять роль языка как основного средства 

общения;  

 объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;  

 осознавать правильную устную и письменную 

речь как показатель общей культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);  

 подбирать к предложенным словам синонимы;  

 подбирать к предложенным словам антонимы;  

 выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту;  



 проводить разбор по составу слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; составлять схему состава 

слова;  

 соотносить состав слова с представленной 

схемой; устанавливать принадлежность слова к 

определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков;  

 определять грамматические признаки имён 

существительных: склонение, род, число, падеж;  

 проводить разбор имени существительного как 

части речи; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить 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 3-

го лица в единственном числе);  

  использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте;  

 различать предложение, словосочетание и слово;  

 классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске;  

 различать 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);  

 производить синтаксический разбор простого 

предложения;  

 находить место орфограммы в слове и между 

словами по изученным правилам;  

 применять изученные правила правописания, в 

том числе: непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на «-мя», 

«-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», 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;  

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 

слов;  

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 

слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки по изученным правилам;  

  осознавать ситуацию общения (с какой целью, с 

кем, где происходит общение); выбирать языковые 

средства в ситуации общения;  

 строить устное диалогическое и монологическое 

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);  

 определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельно озаглавливать текст с использованием 

темы или основной мысли; корректировать порядок 

предложений и частей текста;  

 составлять план к заданным текстам;  

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); осуществлять выборочный пересказ 

текста (устно);  

 писать (после предварительной подготовки) 

сочинения по заданным темам; 

  осуществлять в процессе изучающего чтения 

поиск информации;  

 формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; объяснять своими словами 

значение изученных понятий;  

 использовать изученные понятия;  

 уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  

 

Планируемые результаты программы 

«Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования  

В результате изучения литературного чтения на 

уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание:  



становление ценностного отношения к своей Родине, 

малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской  

Федерации, понимание естественной связи прошлого 

и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества 

народов России;  

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

2) духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к 

родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, 

вероисповедания;  

осознание этических понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей художественных произведений 

в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной 

позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям.  

3) эстетическое воспитание:  

проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность 



выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности;  

приобретение эстетического опыта слушания, чтения 

и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы;  

понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

4) трудовое воспитание:  

осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям.  

5) экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых 

в литературных произведениях;  

неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде.  

6) ценности научного познания: ориентация в 

деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как 

средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

7) овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач;  

потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей.  

 

В результате изучения литературного чтения на 

уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные 



универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, 

жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; объединять 

произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам;  

 находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму;  

выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, 



сравнения, исследования); 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 источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); подготавливать 

небольшие публичные выступления;  



подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных 

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:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

 

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 формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

 



Предметные результаты изучения литературного 

чтения.  

 

К концу обучения обучающийся научится:  

 отвечать на вопрос о культурной значимости 

устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное);  

 читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию 

и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений;  

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического;  

 понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России;  



 владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте 39 произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный);  

 характеризовать героев, описывать характер героя, 

давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным 

критериям (по аналогии или по контрасту);  

 отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

 осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение);  

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия;  

 пересказывать произведение (устно) подробно, 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица;  



 при анализе и интерпретации текста использовать 

разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов;  

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на 

основе прочитанного/прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму;  сочинять 

тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного 

произведения;  

 использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень.  

 осознавать значимость художественной 

литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях 

отражение 40 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 по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 

стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;  

 различать художественные произведения и 

познавательные тексты; различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного (прочитанного) произведения; 

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;  

 объяснять значение незнакомого слова с 

использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);  

 осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ);  

 участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: строить 

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;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму;  



 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять 

рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений);  

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, 

название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу, 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования.  

 

В результате изучения родного (русского) языка на 

уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине – 

России, в том числе через изучение родного 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;  

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 том числе отражённых 

в художественных произведениях.  

Духовно-нравственное воспитание:  

признание индивидуальности каждого человека с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта;  

 проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств;  

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка).  

Эстетическое воспитание:  

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;  

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

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.  

Трудовое воспитание:  

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.  

Экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Ценности научного познания первоначальные 

представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как 

одной из составляющих целостной научной картины 

мира), познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании.  

 

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;  

объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку;  

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;  

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов выполнения 

задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев), проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание;  

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

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 источник получения информации:  

нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;  



согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа 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);  

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации.  

 

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;  

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение, строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; подготавливать небольшие 

публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, 



выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных 

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:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия 

для преодоления речевых и орфографических 

ошибок;  

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; находить ошибку, 

допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную 

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 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, самостоятельно разрешать 

конфликты; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенного образца.  

 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) 

язык» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку как отражению культуры, включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка, приобщение к литературному 

наследию русского 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.  

 

К концу обучения обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по родному (русскому) 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 русские 

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 русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, связанных с изученными 

темами, правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

понимать значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем), осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого 

общения;  

соотносить собственную и чужую речь с нормами 

современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

соблюдать при письме и в устной речи нормы 

современного русского 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;  

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;  

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 на родном языке в 

соответствии с ситуацией общения; строить устные 

сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад;  

владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа;  

владеть различными видами чтения (изучающим и 

поисковым) научнопознавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между 

фактами;  

соотносить части прочитанного или прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не 

разделённого на абзацы;  

приводить объяснения заголовка текста;  

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  



работать с текстом: пересказывать текст с изменением 

лица; создавать тексты-повествования о посещении 

музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в 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;  

редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять первоначальный и отредактированный 

тексты.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне начального общего образования. 

 

 В результате изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности:  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине – 

России, в том числе через изучение художественных 

произведений, отражающих 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;  

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 и 

фольклора;  

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 

художественных произведениях.  

Духовно-нравственное воспитание:  

признание индивидуальности каждого человека с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта;  

 проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием 

языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств, проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе с использованием примеров 

художественных произведений.  

Эстетическое воспитание:  

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;  

физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 



том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации;  

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения.  

Трудовое воспитание:  

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.  

Экологическое воспитание:  

 бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами, неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине 

мира, формируемые в том числе в процессе усвоения 

ряда литературоведческих понятий;  

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных 

произведений, активность и самостоятельность при 

выборе круга чтения.  

 

В результате изучения литературного чтения на 

родном (русском) языке 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 тексты, устанавливать 

основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов;  

объединять объекты (тексты) по определённому 

признаку; определять существенный признак для 

классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов;  

находить в текстах закономерности и противоречия 

на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения, анализировать алгоритм действий при 

анализе текста, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе текстов;  

выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию;  

устанавливать причинно-следственные связи при 

анализе текста, делать выводы.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

 с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения собственного высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией;  

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану несложное 

миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого смыслового анализа текста, 

формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового 

материала; прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

 



У обучающегося будут сформированы следующие 

умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выбирать источник получения информации: нужный 

словарь, справочник для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;  

согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

анализировать и создавать текстовую, графическую, 

видео, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

понимать информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления результатов работы с 

текстами. 

 

 У обучающегося будут сформированы следующие 

умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 



подготавливать небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных 

действий.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с 

анализом текстов;  

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по анализу текстов;  

находить ошибку, допущенную при работе с 

текстами;  

сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности других обучающихся, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения совместной деятельности:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  основе 

предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 



распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты;  

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенного образца.  

 

Предметные результаты.  

 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить:  

понимание родной русской литературы как 

национально-культурной ценности народа, как 

особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

осознание значимости чтения родной русской 

литературы для личного развития, для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры, для 

культурной самоидентификации, для приобретения 

потребности в систематическом чтении русской 

литературы; ориентировку в нравственном 

содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование 

нравственной оценки поступков героев;  

овладение элементарными представлениями о 

национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов;  

совершенствование читательских умений (чтение 

вслух и про себя, владение элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов);  



 применение опыта чтения произведений русской 

литературы для речевого самосовершенствования 

(умения участвовать в обсуждении прослушанного/ 

прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст, передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа, полного 

или краткого, составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), 

читать наизусть стихотворные произведения);  

самостоятельный выбор интересующей литературы, 

обогащение собственного круга чтения; 

использование справочных источников для получения 

дополнительной информации.  

 

К концу обучения обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по литературному чтению на 

родном (русском) языке:  

осознавать значимость чтения русской литературы 

для личного развития, для культурной 

самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений 

русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской 

литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст, 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), составлять устный 

рассказ на основе прочитанных произведений с 



учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов);  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

формировать и обогащать собственный круг чтения;  

 пользоваться справочными источниками для 

понимания текста и получения дополнительной 

информации.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Иностранный (английский) язык» 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. 

 В результате изучения иностранного (английского) 

языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: гражданско-патриотическое 

воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине – 

России;  

осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных 

отношений;  

духовно-нравственное воспитание: признание 

индивидуальности каждого человека;  



проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям;  

эстетическое воспитание:  

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;  

физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью;  

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;  

экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих вред природе;  

ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 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:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного учителем алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов;  

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, 



событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном 

виде;  

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек 

зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование);  



подготавливать небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных 

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:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

 

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 формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенного образца.  

 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной 



области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебнопознавательной).  

К концу обучения обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам 

программы по-иностранному (английскому) языку:  

Коммуникативные умения  

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 на слух и понимать речь учителя и 

других обучающихся вербально/невербально 

реагировать на услышанное; в 

оспринимать 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).  

 

Смысловое чтение:  

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 

различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием 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 другое; писать с 

опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что 

на них изображено.  

 

Языковые знания и навыки  

 

Фонетическая сторона речи: применять правила 

чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв 

(например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night); читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей.  



 

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman).  

 

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи побудительные предложения в отрицательной 

форме (Don’t talk, please.); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Past 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; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to ...; 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); распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи наречия 



частотности usually, often; распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 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; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи количественные числительные (13–

100); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи порядковые числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи предлог направления движения to (We went to 

Moscow last year.); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

 

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); кратко 

представлять свою страну и страну/страны 

изучаемого языка на английском языке  

 

Коммуникативные умения.  

Говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалогпобуждение, 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 4–5 реплик 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); 

создавать устные связные монологические 

высказывания по образцу; выражать своё отношение 

к предмету речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 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 реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные 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).  

 

Смысловое чтение: 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 запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка; читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию.  

 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной 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 выражением пожеланий; писать с 

использованием образца электронное сообщение 

личного характера (объём сообщения – до 50 слов).  

 

Языковые знания и навыки.  

Фонетическая сторона речи: читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; различать на 

слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей.  

 

Графика, орфография и пунктуация: правильно 

писать изученные слова; правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятая при перечислении).  

 

Лексическая сторона речи: распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации 



(суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (toplay – a 

play).  

 

Грамматическая сторона речи: распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи 

PresentContinuousTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи конструкцию tobegoingto и Future Simple Tense 

для выражения будущего действия; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и haveto; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи обозначение даты и года; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени.  

 

Социокультурные знания и умения: владеть 

социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); знать названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; иметь представление 

о некоторых литературных персонажей; иметь 

представление о небольших произведениях детского 

фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять 

свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики.  

 



Планируемые результаты освоения программы 

Математика» 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 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 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; 

осваивать навыки организации безопасного 

поведения в информационной среде; применять 

математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; работать в ситуациях, 

расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес 

к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; оценивать практические и 

учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и 

эффективного решения учебных и жизненных 



проблем; 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; приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; представлять текстовую 

задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики; 

понимать и использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических 

задач; применять изученные методы познания 

(измерение, моделирование, перебор вариантов  



 

У обучающегося будут сформированы следующие 

информационные действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: находить и 

использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках 

информационной среды; читать, интерпретировать 

графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); представлять 

информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемые электронные средства и источники 

информации.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: конструировать 

утверждения, проверять их истинность; использовать 

текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; комментировать процесс 

вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; в процессе диалогов по обсуждению 

изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; создавать в соответствии с 

учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

действия самоорганизации как часть регулятивных 



универсальных учебных действий: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения 

результата; планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

действия самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: осуществлять 

контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий; находить ошибки в своей работе, 

устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; предвидеть возможность 

возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); оценивать рациональность своих 

действий, давать им качественную характеристику.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

совместной деятельности: 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 возможность 

возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения.  

 

К концу обучения обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам 

программы по математике: читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 



находить число большее или меньшее данного числа 

на заданное число, в заданное число раз (в пределах 

1000); выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на 

однозначное число, деление с остатком (в пределах 

100 – устно и письменно); 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; 

использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения; 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; сравнивать величины 

длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или 

меньше на или в»; называть, находить долю величины 

(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 величины на 

однозначное число; решать задачи в одно-два 

действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение 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); находить периметр прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (однодвухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; классифицировать 

объекты по одному-двум признакам; 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; составлять план выполнения 

учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; сравнивать математические 

объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначные числа; находить число большее или 

меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 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; находить долю величины, величину по 



ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; 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; 

различать изображения простейших 

пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(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); распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (двухтрехшаговые); классифицировать 

объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; извлекать и 

использовать для выполнения заданий и решения 

задач информацию, представленную на простейших 

столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-

лист, объявление); заполнять данными предложенную 

таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и 

учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; составлять модель 

текстовой задачи, числовое выражение; выбирать 

рациональное решение задачи, находить все верные 

решения из предложенных. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Окружающий мир» 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-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в 



современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; проявление интереса к 

истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества;  

2) духовно-нравственного воспитания: проявление 

культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие 

существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, 

которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям;  

3) эстетического воспитания: понимание особой роли 

России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); приобретение опыта 

эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 5) 

трудового воспитания: осознание ценности трудовой 

деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах 



трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям;  

6) экологического воспитания: осознание роли человека 

в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе;  

7) ценности научного познания: осознание ценности 

познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении 

своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

 

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.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: понимать 

целостность окружающего мира (взаимосвязь природной 

и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; на 

основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); сравнивать 

объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; объединять 

части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

алгоритма; выявлять недостаток информации для 



решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; формулировать с помощью учителя цель 

предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; моделировать 

ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и 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; читать и 



интерпретировать графически представленную 

информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать 

правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью 

учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; фиксировать полученные результаты в 

текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).  

 

У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: в процессе диалогов задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своей правоты; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для 

определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); конструировать 

обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; находить ошибки и восстанавливать 

деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с 

возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты 

и другие) к тексту выступления.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: планировать 

самостоятельно или с помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий и операций.  



 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля и самооценки как части регулятивных 

универсальных учебных действий: осуществлять 

контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их 

причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в 

том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 

и жизни; объективно оценивать результаты своей 

деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; оценивать целесообразность выбранных 

способов действия, при необходимости корректировать 

их.  

 

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; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила 

совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; ответственно выполнять свою часть работы.  

 

Предметные результаты изучения окружающего 

мира.  

 

Обучающийся научится:  



 различать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов и достопримечательностей родного края; 

столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к 

истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков 

объекты живой и неживой природы;  описывать на 

основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и 

характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о 

природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

  использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, 

в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы;  



 создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 

требования к двигательной активности и принципы 

здорового питания;  

 соблюдать основы профилактики заболеваний;  

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на 

природе;  

 безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических 

действиях при общении в мессенжерах проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; показывать на физ ческой карте изученные 

крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России);  

 показывать на исторической карте места 

изученных исторических событий; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и 

исторических деятелей веками и периодами истории 

России; рассказывать о государственных праздниках 

России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы 

России и родного края;  



 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные признаки, 

в том числе государственную символику России и 

своего региона;  

  проводить по предложенному (самостоятельно 

составленному) плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя 

правилам безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

  сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе 

для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены 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); называть экологические проблемы и 

определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные 

развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации 

для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на 

природе;  

 осознавать возможные последствия вредных 

привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 

правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого 

пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 



парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и 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;  

 соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов.  
 

Планируемые результаты освоения программы 

«ОРКСЭ» на уровне начального общего образования.  

 

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 духовнонравственными 

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; понимать значения 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как 

условия жизни личности, 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; 

понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям.  

 

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.  

 

Метапредметные результаты: 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 поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения 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 умения в области коллективной 

деятельности, умения определять 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: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

ценности общества – мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); использовать разные методы получения 

знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения 

учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

подготавливать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; признавать возможность 

существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 



выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенного образца.  

 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: воспроизводить 

прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой 

религии и (или) к гражданской этике; 86 использовать 

разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую, графическую, видео); находить 

дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том 

числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, 

представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность.  

 

У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 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.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

совместной деятельности: выбирать партнёра не только 

по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, 

спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; владеть умениями совместной 

деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; подготавливать индивидуально, в парах, в 

группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией.  

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по ОРКСЭ:  

 

Модуль «Основы православной культуры». выражать 

своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения 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, 88 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; рассказывать о Священном Писании Церкви – 

Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), 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 своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в 

православной традиции, об иконописи, выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

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 «Основы исламской культуры».  
Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы исламской культуры» 

должны отражать сформированность умений: выражать 

своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения 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; рассказывать о 

Священном Коране и сунне – 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; рассказывать о 



праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); раскрывать основное содержание норм 

отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов 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 91 

(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; выражать своими 

словами понимание человеческого достоинства, 



ценности человеческой жизни в исламской духовно-

нравственной культуре, традиции.  

Модуль «Основы буддийской культуры».  
Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы буддийской культуры» 

должны отражать сформированность умений: выражать 

своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения 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; 92 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, цикличности и значения 

сансары, понимание личности как совокупности всех 

поступков, значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 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; рассказывать о буддийских писаниях, 



ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; рассказывать о назначении и устройстве 

буддийского храма, нормах поведения в храме, общения 

с мирскими последователями и ламами; рассказывать о 

праздниках в буддизме, 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; распознавать буддийскую символику, 

объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 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 в буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции.  

 

Модуль «Основы иудейской культуры».  

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать сформированность умений: выражать 

своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения 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 иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 94 раскрывать основное 

содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и 

спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, 

объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 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-

аШана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, 

назначении поста; раскрывать основное содержание 

норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов 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 в еврейской 

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 95 (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 «Основы религиозных культур народов 

России».  
Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы религиозных культур 

народов России» должны отражать сформированность 

умений: выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения 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; 

96 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 

нравственными нормами, заповедями в 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); 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; распознавать 

религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма 

минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных 

религий народов России (православные иконы, 

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 

наследия традиционных религий народов России 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, 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 «Основы светской этики».  
Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы светской этики» должны 

отражать сформированность умений: выражать своими 

словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 98 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; 

рассказывать о праздниках как одной из форм 

исторической памяти народа, общества, российских 

праздниках (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; 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; 

первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исторического и культурного 

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, 100 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 российской светской (гражданской) этике.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Изобразительное искусство» на уровне начального 

общего образования.  



Личностные результаты освоения программы по 

изобразительному искусству 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 изобразительного искусства на 

уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные 

результаты: уважение и ценностное отношение к своей 

Родине – России; ценностно-смысловые ориентации и 

установки, отражающие индивидуальноличностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности; позитивный опыт участия в 

творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения 

и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через 

освоение обучающимися содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и 

освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие 

чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет способствует пониманию 



особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем 

художественного развития обучающегося, приобщения 

его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и 

условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются 

при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

 Экологическое воспитание происходит в процессе 

художественноэстетического наблюдения природы и её 

образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде.  



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественнотворческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу – обязательные 

требования к определённым заданиям по программе.  

В результате изучения изобразительного искусства на 

уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

Пространственные представления и сенсорные 

способности: характеризовать форму предмета, 

конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по 

заданным основаниям; находить ассоциативные связи 

между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; анализировать пропорциональные 

отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; передавать обобщенный 

образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; выявлять и 

анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 



проявлять исследовательские, экспериментальные 

действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; проявлять 

творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; использовать наблюдения для получения 

информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; использовать 

знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного 

искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; ставить и использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания.  

 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: использовать 

электронные образовательные ресурсы; работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: 

поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; самостоятельно подготавливать 

информацию на заданную или выбранную тему и 



представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; осуществлять виртуальные 

путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; соблюдать правила 

информационной безопасности при работе в Интернете.  

 

У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: понимать искусство в качестве особого языка 

общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; вести диалог и 

участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; демонстрировать и объяснять результаты 

своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; анализировать произведения 

детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; признавать своё и чужое право 

на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других 

людей; взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; соблюдать последовательность 



учебных действий при выполнении задания; 1порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 К концу обучения обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы 

по изобразительному искусству:  

 

Модуль «Графика». Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать 

основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. Приобретать представление о традиционных 

одеждах разных народов и представление о красоте 

человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. Создавать 

зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры. 

 Модуль «Живопись». Выполнять живописное 

изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о 

красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном 

костюме. Приобретать опыт создания портретов 

женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа (по представлению из выбранной культурной 

эпохи). Создавать двойной портрет (например, портрет 

матери и ребёнка). Приобретать опыт создания 

композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по 

созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных 



праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура». Лепка из пластилина эскиза 

памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
Исследовать и создавать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. Изучить и показать в практической творческой 

работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 

русской народной культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного 

костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. Познакомиться с женским и 

мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные 

эпохи.  

 

Модуль «Архитектура». Получить представление о 

конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. Познакомиться с 

конструкцией избы – традиционного деревянного 

жилого дома – и надворных построек, строить из бумаги 

или изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – 



юрты. Уметь объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного древнерусского храма, 

иметь представление о наиболее значительных 

древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте 

и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь 

представление об основных конструктивных чертах 

древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь 

общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. Иметь представление об 

основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость 

для современных людей сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры.  

 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на 

темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. 

Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. 

Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина и других по выбору учителя). Иметь образные 

представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), 

о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). Узнавать 

соборы Московского Кремля, Софийский собор в 

Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. Называть и 

объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и объяснять их особое 



значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-

парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя), иметь представление о 

правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. Иметь представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать 

эти произведения. Различать общий вид и представлять 

основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об 

особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо и других (по выбору учителя).  

 

Модуль «Азбука цифровой графики». Осваивать 

правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. Моделировать в 

графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. Использовать поисковую 

систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в 

графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. Моделировать в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур 



(каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или 

романский собор, пагода, мечеть). Построить пропорции 

фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; 

изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. Совершать виртуальные 

тематические путешествия по художественным музеям 

мира.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Музыка» на уровне начального общего образования.  

В результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) в области гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики;  

 2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого 



сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности;  

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, 

музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства;  

4) в области научного познания: первоначальные 

представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании;  

5) в области физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде и 

готовность к их выполнению; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным 

в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии;  

6) в области трудового воспитания: установка на 

посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;  

7) в области экологического воспитания: бережное 

отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред.  

 

 В результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные 

действия.  



У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: сравнивать 

музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры, устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; выявлять 

недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустическойдля решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы.  

 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: на 

основе предложенных учителем вопросов определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числев отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; с 

помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследованиепо установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть – целое, причина – следствие); 



формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях.  

 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: выбирать источник 

получения информации; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; анализировать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные)по предложенному учителем 

алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации.  

 

У обучающегося будут сформированы умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: воспринимать музыку 

как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; выступать перед публикой 

в качестве исполнителя музыки (солоили в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать 



культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении;  

2) вербальная коммуникация: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); подготавливать небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; переключаться между различными 

формами коллективной, групповойи индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуациина основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части универсальных 

регулятивных учебных действий: планировать действия 



по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части универсальных учебных 

действий: устанавливать причины успеха (неудач) 

учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.).  

 

Предметные результаты изучения музыки.  

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, освоившие основную образовательную 

программу по музыке:  

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; сознательно 

стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений 

музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; имеют опыт 

восприятия, творческой и исполнительской 

деятельности; с уважением относятся к достижениям 

отечественной музыкальной культуры; стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора.  

 



К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка 

России» обучающийся научится: определять 

принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, 

народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; группировать народные 

музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений 

и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству; различать манеру пения, инструментального 

исполнения, типы солистов и коллективов – народных и 

академических; создавать ритмический аккомпанемент 

на ударных инструментахпри исполнении народной 

песни; исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 

 К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 

обучающийся научится: различать на слух произведения 

классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; различать и характеризовать 

простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки 

песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; различать концертные жанры по 

особенностям исполнения (камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

116 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания 

музыкального образа; соотносить музыкальные 

произведения с произведениями живописи, литературы 



на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств.  

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни 

человека» обучающийся научится: исполнять Гимн 

Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; воспринимать 

музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: 

напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со 

словом); осознавать собственные чувства и мысли, 

эстетические переживания, находить прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей  

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: различать на слух и исполнять 

произведения народной и композиторской музыки 

других стран; определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); различать 

и характеризовать фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), выделять и называть 

типичные жанровые признаки.  

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» 

обучающийся научится: определять характер, 

настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской православной 

церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции).  



К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» 

обучающийся научится: определять и называть 

особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); различать отдельные номера 

музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; различать виды 

музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, определять их на слух; отличать черты 

профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие.  

К концу изучения модуля № 7 «Современная 

музыкальная культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; различать и определять на слух 

принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза); анализировать, называть музыкально-

выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкальновыразительными средствами при 

исполнении; исполнять современные музыкальные 

произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» 

обучающийся научится: классифицировать звуки: 

шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; различать элементы 

музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять 

значение соответствующих терминов; различать 

изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; различать на слух принципы развития: 

повтор, контраст, варьирование; понимать значения 

термина «музыкальная форма», определять на слух 



простые музыкальные формы – двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; ориентироваться в нотной записи в пределах 

певческого диапазона; исполнять и создавать различные 

ритмические рисунки; исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

«Технология» на уровне начального общего 

образования.  

Личностные результаты освоения программы по 

технологии на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

В результате изучения 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.  

 

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 и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; осуществлять анализ объектов и 

изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; сравнивать группы объектов (изделий), 

выделять в них общее и различия; проводить обобщения 

(технико-технологического и 

декоративнохудожественного характера) по изучаемой 

тематике; использовать схемы, модели и простейшие 

чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; комбинировать и использовать освоенные 

технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или 

декоративнохудожественной 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 универсальных учебных 

действий: вступать в диалог, задавать собеседнику 

вопросы, использовать реплики уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; создавать тексты-

описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов 

России; строить рассуждения о связях природного и 

предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; объяснять последовательность совершаемых 

действий при создании изделия.  

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, 



уборка после работы); выполнять правила безопасности 

труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; выполнять действия контроля и оценки, 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию 

при выполнении работы.  

У обучающегося будут сформированы умения 

совместной деятельности: организовывать под 

руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя (лидера) и 

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 обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы 

по технологии:  

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; выделять и называть характерные 

особенности изученных видов декоративноприкладного 

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); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; выполнять соединение деталей и 

отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 

требованиями, использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей; понимать 

технологический и практический смысл различных 

видов соединений в технических объектах, простейшие 

способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; конструировать и моделировать 

изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; изменять 

конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать 

способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; называть 

несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения обучающихся); понимать 

назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютере; использовать возможности компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении 

обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с 

содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 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; понимать 

элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 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 художественноконструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией; создавать 

небольшие тексты, презентации и печатные публикации 

с использованием изображений на экране компьютера, 

оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); работать с доступной 

информацией, работать в программах Word, Power Point; 

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.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Физическая культура» на уровне начального 

общего образования.  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по 

физической культуре 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 физической культуры на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и 

развитию физической культуры народов России, 

осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностного общения во время подвижных 

игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий;  

 проявление уважительного отношения к соперникам во 

время соревновательной деятельности, стремление 

оказывать первую помощь при травмах и ушибах;  

  уважительное отношение к содержанию 

национальных подвижных игр, этнокультурным формам 

и видам соревновательной деятельности;  



 стремление к формированию культуры здоровья, 

соблюдению правил здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели.  

Метапредметные результаты  

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.  

К концу обучения у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать показатели индивидуального физического 

развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от 

возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению:  

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  взаимодействовать с учителем и обучающимися, 

воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на 

вопросы в процессе учебного диалога;  

 использовать специальные термины и понятия в 

общении с учителем и обучающимися, применять 

термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств;  

 оказывать посильную первую помощь во время 

занятий физической культурой.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий;  

  самостоятельно проводить занятия на основе 

изученного материала и с учётом собственных 

интересов; оценивать свои успехи в занятиях 

физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  

Предметные результаты Обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по физической культуре:  

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 

связь с подготовкой к труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической 

нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: 

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;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; 

  демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 

хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

  демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;  

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в 

групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на 

дальность; 



  демонстрировать проплывание учебной дистанции 

кролем на груди или кролем на спине (по выбору 

обучающегося);  

 выполнять освоенные технические действия 

спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности;  

 выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрировать приросты в их показателях 

 

 

1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы 

начального общего образования 

 
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом 

системы оценки результатов образования при получении 

начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой, выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО является неотъемлемой частью 

обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся с 

целью получения информации о итоговой оценки подготовки 
выпускников при получении НОО,  



- оценка результатов деятельности образовательного 
учреждения и педагогических кадров с целью получения, 
обработки и предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности деятельности 
образовательного учреждения и работников образования;  

Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной 
базой итоговой оценки подготовки выпускников при 
получении НОО выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. 
 

При оценке результатов деятельности 

образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, еѐ содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения ООП, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем 
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 
критериальной базой выступают ведущие целевые установки 
и основные ожидаемые результаты, составляющие 
содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление 
и использование персонифицированной информацию 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе 
контекстной информации об условиях и особенностях 
деятельности субъектов образовательной деятельности. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 



Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трѐх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности 
целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 
учеником, с оценками типа: 
-  «зачет/незачет» 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных 
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале; 

-  «хорошо», «отлично» — оценками, 
свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, 
а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. 

При использовании традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, требуется уточнение и переосмысление их 
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой 
системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 



успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 
Впроцессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.1. Оценка личностных и метапредметных 

результатов 
 

Оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования.  
Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных 
блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней 

позиции обучающегося — принятие  и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  
• смыслоообразование — поиск и установление 

личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ 



того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»  и 
стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основны 
моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и 

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

совести как регуляторов морального поведения.  
Основное содержание оценки личностных результатов 

на уровне начального общего образования строится вокруг 
оценки:  

• сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  
• сформированности основ гражданской идентичности 

— чувства гордости за свою Родину, знания 
знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, 
уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;  
• сформированности самооценки, включая осознание 
своих возможностей в учении, способности адекватно 
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех;  
• сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения 



результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  
• знания моральных норм и сформированности 
морально этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на 

уровне  начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке.  

Текущая (выборочная) оценка личностных 

результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований в рамках системы внутренней 

оценки:  

 оценка личностного прогресса в форме портфолио; 

 оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей (по ответам на 

задания по русскому языку, родному  языку, 

литературному чтению, литературному  чтению на  

родном языке, окружающему миру, основам 

религиозных культур и светской  этики); 

 психологическая диагностика (проводится по 

запросу родителей или педагогов и администрации 

при согласии родителей). 

Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных 



действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, 

сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе следующих процедур.  

 фиксирование в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя 

или школьного психолога достижение 



коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы; 

 оценка уровня сформированности таких 

универсальных учебных действий, как уровень 

«включенности» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и др. в форме 

неперсонифицированных процедур (психолого-

педагогические диагностические методики); 

 выполнение специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов (итоговые и 

проверочные работы по предметам); 

 выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе (комплексная проверочная 

работа); 

 выполнение проверочных заданий, требующих 

совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат. 

 

Методики для изучения личностных и 

метапредметных компетентностей 

младших школьников  

 
Блоки 

УУД 

Виды 

УУД 

Исследуемый 

критерий 

Диагностическая методика 

(автор и название) 

1. Личностные 

УУД 

 

Самоопределение Внутренняя  

позиция 

школьника 

Методика оценки уровня 

учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  



 

 

 

 

 

 

 

Самооценка Методика «Какой Я?» 

Смыслообразование Мотивация к учебной 

деятельности 

Методика «Изучения 

мотивации у младших 

школьников» М.Р. 

Гинзбурга 

Нравственно-

этическая ориентация 

Степень 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

Анкета «Оцени поступок» 

(анкета Э. Туриеля в 

модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабановой) 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

«Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова, 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

2. Регулятивные 1) Целеполагание 

2) Планирование 

3) Прогнозирование 

4) Контроль 

5) Коррекция 

6) Оценка 

Умения подчинять 

свои действия 

определённому 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого 

Методика «Ковер» 

Овчарова Р.,  

«Проба на внимание» 

П.Я.Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая  

 

3. Познавательные 

 

 

 

1) Общеучебные 

2) Логические 

3) Постановка и 

решение проблемы 

Умение руководство 

ваться системой 

условий задачи 

Методика исключение 

понятий,   тест  

Э.Ф. Замбицавичене  

  

4. 

Коммуникативные 

 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман),  

Модифицированная 

методика «Тест на 

выявление готовности к 

обучению в интерактивном 

режиме» Е.В. Коротаевой, 

Методика «Матрица 

изучения позиций субъекта 

в педагогическом общении» 

Е.В. Коротаевой 

  



Оценка предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

К предметным действиям относятся действия, 

присущие главным образом только конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета. 

Оценка предметных результатов проводится как 

в ходе неперсонифицированных процедур, так и в 

ходе персонифицированных процедур, с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на начальном  уровне общего 

образования. 

Объектом оценки предметных результатов 

является освоение люучающимися предметных знаний 

и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач в ходе 

текущих, итоговых проверочных и комплексных 

работ. 

Нормы оценки знаний умений и навыков 

учащихся   3-4 классов. 

 

Отметка как цифровое оформление оценки 

вводится, когда школьники знают основные 

характеристики разных отметок, т.е. во 2 классе со 

второго полугодия    (согласно Уставу школы). До 

введения отметок применяется безотметочное 

обучение. Отметкой оценивается результат 

определенного этапа обучения. В  3-4 классах 

используется пяти балльная система цифровых 

оценок (отметок) для оценивания предметных 



результатов. Для оценивания используются цифровой 

балл (отметка) и оценочное суждение. 

Критерии и нормы оценочной  деятельности 
В основу критериев оценки учебной деятельности 

учащихся положен уровневый подход. 



Уровень освоения Критерии Оценочное суждение  Отметка (по 5-  
 

программы           балльной  
 

           шкале)  
 

Базовый Выполнено менее Базовый   уровень   не   достигнут. «1»  
 

 10% заданий Выпускник  не овладел 
опорн

ой   
 

 базового уровня системой знаний и 
учебн

ыми   
 

    действиями, необходимыми 

д

л

я   
 

    продолжения  образования в   
 

    следующем  классе,  на  следующей   
 

    ступени.         
 

Базовый Выполнено от Базовый   уровень   не   достигнут. «2»  
 

 11% до 50% Выпускник  не овладел 
опорн

ой   
 

 заданий базового системой знаний и 
учебн

ыми   
 

 уровня   действиями, необходимыми 

д

л

я   
 

    продолжения  образования в   
 

    следующем  классе,  на  следующей   
 

    ступени.         
 

Базовый Выполнено 50% - Обучающийся овладел 
опорн

ой «3»  
 

 64% заданий системой знаний, необходимой для  47 
 

 базового уровня продолжения  образования в   
 

    следующем  классе,  на  следующем  

    уровни обучения и 
способ

ен  

    использовать   их   для 
решен

ия  

    простых  учебно-познавательных  и  

    учебно-практических  

з

а

д

а

ч  

    средствами данного предмета.   

Повышенный Выполнено 65% - Обучающийся овладел 
опорн

ой «4» 

 100% заданий системой знаний, необходимой для  

 базового уровня и продолжения образования в  

 30% - 49% следующем  классе,  на  следующей  



 заданий   ступени,  на  уровне  осознанного  

 повышенного произвольного  

овладе

ния  

 уровня   учебными действиями    

Повышенный Выполнено 100% Обучающийся овладел 
опорн

ой «5» 

 заданий базового системой знаний, необходимой для  

 уровня и не менее продолжения образования в  

 50% заданий следующем  классе,  на  следующей  

 повышенного ступени,  на  уровне  осознанного  

 уровня   произвольного  

овладе

ния  

    учебными действиями    

 
 

1.3.5. Портфель достижений 

 

Портфолио (портфель достижений) - форма 

представления интегральной (накопительной) оценки 

личностных результатов. Это сборник работ и иначе 

представленных результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

Цель портфолио: оптимальным образом 

представить материалы для качественного оценивания 

развития человека в конкретной области, создать 

оптимальную среду для формирования ребенка (в 

частности, его адекватной самооценки). 

Задачи портфолио ученика:  

 представить основные результаты его развития на 

данном возрастном этапе, 

 продемонстрировать процесс формирования 

достижений, 

 выявить проблемные зоны развития в данной области, 

 сформировать установки на творческую деятельность, 

 обеспечить материалы для становления рефлексии, 



 создать ситуацию успеха, уверенности в собственных 

возможностях. 

Портфолио носит системный характер и 

используется как процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. 

Портфолио представляет собой комплект печатных 

материалов формата А4, в который входят листы-

разделители с названиями разделов. 

В процессе оценки используются разнообразные 

виды и формы, взаимодополняющие друг друга. В 

портфель достижений учеников начальной школы 

включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и 

творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного 

учреждения (как урочной, так и внеурочной 

деятельности). 

Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ являются: 

 по русскому языку, родному языку, литературному 

чтению, литературному  чтению на родном языке, 



иностранному языку – диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему,  иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике – математические диктанты, 

оформленные результаты мини исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру –   оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов,   творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла –   фото и 

видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по технологии – фото продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и 

т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др.   



По результатам оценки, которая формируется на 

основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой 

как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

По итогам года проводится презентация портфолио 

учащихся для родителей. 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на 

основе накопленной оценки по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

Оценка достижения этих предметных результатов 

ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. 

При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых 



результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании полученных оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее, чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ 



свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися 

основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий  

уровень общего образования принимается одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 



В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику подтверждаются материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 

начального общего образования 
 

Цель Программы формирования и развития 

УУД: обеспечить системный подход к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных 

действий средствами УМК, используемых в МОУ  

СШ №2 с.Кузоватово.  

Задачи: 

 определить ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего 

образования; 

 показать связь личностных результатов и 

универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных 

результатов образования; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для 

формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

 



Структура и содержание программы: 

1) Характеристика УУД на уровне НОО 

(методологические принципы разработки: понятие, 

функции, состав, виды и характеристики 

универсальных учебных действий). 

2) Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий. 

3) ИКТ – инструментарий УУД. Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

4) Преемственность Программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 
Ценностные ориентиры начального общего 

образования  

За последние десятилетия в обществе 

произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как 

преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определѐнных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 



активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего 

образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:  

- формирование основ гражданской идентичности 

личности на базе воспитания чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; восприятия мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  
- формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается;  
- развитие ценностно-смысловой сферы личности 

на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма; 

-развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества;  формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; 

-развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 



Обозначенные ориентиры составляют основу 

обязательной части программы формирования УУД. В 

качестве вариативных используются ценностные 

ориентиры содержания конкретных учебных 

предметов  УМК "Перспективная начальная школа", 

такие,  например, как: 

 - русский язык: родной язык русского народа 

как средство межнационального общения и 

национального самосознания; позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языку, стремление к его  грамотному  

использованию;  русский  язык  и  родной  язык  как  

основа  процесса обучения, средство развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

  

 -литературное чтение: ценность патриотизма, 

гражданственности – любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; ценность 

нравственных чувств – нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность; ценность 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни - уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость 

и настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

ценность природы, окружающей среды - родная 

земля; заповедная природа; экологическое сознание; 

ценность прекрасного - красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве;  



 - математика: восприятие окружающего мира 

как единого и целостного при познании фактов, 

процессов, явлений, происходящих в природе и 

обществе, средствами математических отношений 

(хронология событий, протяженность во времени, 

образование целого из частей, изменением формы, 

размера, мер и т. д.); математические представления о 

числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия природы и творений 

человека (объекты природы, сокровища культуры и 

искусства и т. д.); владение математическим языком, 

алгоритмами, элементами математической логики 

позволяют ученику в его коммуникативной 

деятельности аргументировать свою точку зрения, 

строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать 

гипотезы;  
 - окружающий мир: природа — эволюция, 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; наука — ценность знания, 
стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; человечество — мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество; 
патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему 
народу, служение Отечеству; гражданственность — 
долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок; 
поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
семья — любовь и верность, забота, помощь и 
поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям; традиционные религии — 
представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, 



толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога. 

 

 

 

2.1.1. Характеристика универсальных учебных 

действий 

  и их связь с содержанием  учебных предметов 

  

Универсальные учебные действия – это: 

 умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; 

 совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 1) 

познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать 



необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития 

личности и ее самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделяется четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 

коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности 

выделяется три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 



мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия 

Регулятивные действия обеспечивают 

учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 



 оценка — выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия 

включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 



 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных 

действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 



Коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных 

действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной 



деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

2.1.2. Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий 

 
Кла

сс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

3 1. 

Воспринима

ть историко-

географичес

кий образ 

России 

(территория, 

границы, 

географичес

кие 

особенности

, 

многонацио

нальность, 

основные 

исторически

е события; 

государстве

нная 

символика, 

праздники, 

права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к 

семье, к 

культуре 

своего 

народа и 

других 

народов, 

1. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее место 

в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельн

о, соотносить 

свои действия 

с 

поставленной 

целью.  

4. Составлять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет 

освоено при 

изучении данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под 

определённую 

задачу.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

1. 

Соблюдать в 

повседневно

й жизни 

нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения.  

2.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

, задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое.  

3.Оформлят

ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 



населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положи-

тельную 

мотивацию 

и 

познаватель

ный интерес 

к учению, 

активность 

при 

изучении 

нового 

материала. 

4. 

Анализиров

ать свои 

переживани

я и 

поступки. 

Ориентиров

аться в 

нравственно

м 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 

других 

людей. 

Находить 

общие 

нравственны

е категории 

в культуре 

разных 

народов. 

5. 

Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и 

приёмы 

действий при 

решении 

учебных 

задач.  

6. 

Осуществлять 

само- и 

взаимопровер

ку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями 

или на основе 

различных 

образцов и 

критериев.  

8. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

9. 

Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

справочников в 

рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель 

и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели 

и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на 

доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

4. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

точно 

реагировать 

на реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимо

сть 

аргументаци

и своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему 

мнению, 

сопоставлят

ь свою 

точку 

зрения с 

точкой 

зрения 

другого.  

6. 

Участвовать 

в работе 

группы (в 

том числе в 

ходе 

проектной 

деятельност

и), 



отношения к 

природе, 

правила 

здорового 

образа 

жизни на 

основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

разными 

видами 

искусства, 

наблюдения

ми за 

природой. 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать 

разные способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор 

распределят

ь роли, 

договариват

ься друг с 

другом, 

учитывая 

конечную 

цель.  

Осуществля

ть 

взаимопомо

щь и 

взаимоконтр

оль при 

работе в 

группе. 

 

4 1. Проявлять 

чувство 

сопричастно

сти с 

жизнью 

своего 

народа и 

Родины, 

осознавать 

свою 

гражданску

ю и 

национальну

ю 

принадлежн

ость. 

Собирать и 

изучать 

краеведческ

ий материал 

(история и 

география 

1. 

Самостоятель

но  

формулироват

ь задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

свои действия 

для 

реализации 

задач, 

прогнозирова

ть результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приёмы 

действий, 

корректироват

ь работу по 

ходу 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

1. Владеть 

диалоговой 

формой 

речи. 

2.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

3. 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 



края).  

3. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа. 

Уважать и 

изучать 

историю 

России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

4. 

Определять 

личностный 

смысл 

учения; 

выбирать 

дальнейший 

образовател

ьный 

маршрут. 

5. 

Регулироват

ь свое 

поведение в 

соответстви

и с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиям

и. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать 

чувства 

других 

людей и 

выполнения. 

2. Выбирать 

для 

выполнения 

определённой 

задачи 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы.  

3.Осуществля

ть итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким 

критериям 

проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументиров

анную 

критику 

ошибок и 

учитывать её 

в работе над 

ошибками. 

6. Ставить 

цель 

собственной 

познавательно

й 

деятельности 

(в рамках 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. 

Самостоятельно 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

4. 

Формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое в 

высказыван

ии 

собеседника

; отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнитель

ных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 



сопереживат

ь им, 

выражать 

свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. 

Ответственн

о относиться 

к 

собственном

у здоровью, 

к окружаю-

щей среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой 

природы.   

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художествен

ной 

культурой. 

8. 

Ориентиров

аться в 

понимании 

причин 

успешности 

/ 

неуспешнос

ти в учебе 

учебной и 

проектной 

деятельности) 

и удерживать 

ее. 

7. 

Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность 

(в рамках 

проектной 

деятельности) 

с опорой на 

учебники и 

рабочие 

тетради. 

8. 

Регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями

. 

9. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут 

движения, 

время, расход 

продуктов, 

затраты и др. 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом 

виде, в виде 

презентаций. 

 

иной 

позиции. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций при 

работе в 

паре. 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению.  

6. 

Участвовать 

в работе 

группы: 

распределят

ь 

обязанности

, 

планировать 

свою часть 

работы; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

план 

действий; 

выполнять 

свою часть 

обязанносте

й, учитывая 

общий план 

действий и 

конечную 

цель; 

осуществлят

ь само-

,взаимоконт



роль и 

взаимопомо

щь. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК , 

используемом  в МОУ  СОШ №2 с.Кузоватово  

рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса 

в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД 

будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык»  
обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия 
для формирования «языкового чутья» как результата 



ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 
форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

 «Литературное чтение» предусматривает 

формирование всех универсальных учебных действий 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации). Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

 «Иностранный  язык» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: общему речевому 

развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 «Математика». На ступени начального общего 

образования этот учебный предмет является основой 



развития у обучающихся познавательных УУД, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» 

способствует формированию общепознавательных 

УУД: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; формированию 

действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 



формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей 

в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных УУД. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий 

потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных УУД. 

Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию 



логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 
 «Технология». Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлена: ключевой ролью 

предметно-преобразовательной деятельности как 
основы формирования системы УУД; значением 

универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); специальной организацией 

процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; широким использованием форм 

группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; формирование 

первоначальных элементов ИКТ- компетентности 

учащихся.  
«Физическая культура» способствует: в области 

регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; в области коммуникативных 

действий развитию взаимодействия, ориентации на 



партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура 

и содержание УМК «Школа России» направлены на 
достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 
2) Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных 

результатов в систему учебников «Школа России» 
введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.   

Постановка учебной задачи, как правило, 

показывает детям недостаточность имеющихся у них 



знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний. 
При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и 
принимать   познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  

выполнении  учебных  действий, а  затем 
самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для еѐ последующего 
решения. 

Способность принимать и сохранять задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 
Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера.   
Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами 
и проектными задачами, которые предусмотрены в 
каждом классе предметных линий комплекса 
учебников «Школа России». 



Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

направлена не только на освоение младшими 

школьниками планируемых результатов в предметной 

области определённых учебных предметов, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других. Содержание 

проектной деятельности в УМК «Школа России» 

создает условия для проявления самостоятельности и 

инициативности, развития творческих способностей 

ребенка в различных видах и формах деятельности. В 

этом учебном году в моем классе запланированы 

такие проекты по русскому языку: 

«Рассказ о слове»; 

«Семья слов»; 

«Составляем орфографический словарь»; 

«Имена прилагательные в загадках». 

Организация учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
Особое значение имеет индивидуальный 

(групповой, коллективный) проект, представляющий 
собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимися на протяжении длительного периода, 
возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы младший школьник — автор проекта — 
самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
(родителей) получает возможность научиться 
планировать и работать по плану 

 



2.1.4. Преемственность различных звеньев 

образовательной системы в контексте новых 

стандартов должна быть обеспечена со стороны 

своего главного основания, в качестве которого 

выступает умение учиться. 

Конкретно это предполагает: 

 наличие учебно-познавательной мотивации, 

 умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать ее, 

 оперирование логическими приемами мышления, 

 владение самоконтролем и самооценкой как 

важнейшими учебными действиями. 

Стартовая диагностика показывает основные 

проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Диагностика готовности ребенка к школьному 

обучению проводится   учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических 

пособиях   

 

Диагностика личностной готовности ребенка к 

школьному 

обучению и уровня сформированности УУД при 

переходе 

из начальной школы в основную 
Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностическ

ие задачи. 

Стартовая 

диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностич

еские 

задачи. 

Диагностик

а на 

выпуске из 

начальной 



школы.(10,

5–11лет) 

 самоопределение   
Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное 

отношение к 

школе; 

- чувство 

необходимости 

учения, 

- предпочтение 

уроков 

«школьного» 

типа урокам 

«дошкольного» 

типа; 

- адекватное 

содержательное 

представление о 

школе, 

предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальны

м занятиям 

дома; 

- предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний: 

отметки 

дошкольным 

способам 

поощрения 

(сладости, 

подарки) 

Беседа о 

школе 

(модифициров

анный 

вариант) 

(Нежнова 

Т.А., 

Эльконин 

Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

 

Самооценка 

дифференцирова

нность, 

Когнитивный 

компонент: 

- широта 

 Методика 

«Какой Я?»  

(Кун) 



рефлексивность, 

регулятивный 

компонент 

диапазона 

оценок; 

- обобщенность 

категорий 

оценок; 

- 

представленност

ь в Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность 

как 

- адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего 

ученика; 

- осознание 

своих 

возможностей в 

учении на 

основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик»; 

- осознание 

необходимости 

самосовершенст

вования на 

основе 

сравнения «Я» и 

хороший 

ученик; 

Регулятивный 

компонент 

- способность 

адекватно 

судить о 

причинах своего 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 



успеха/неуспеха 

в учении, 

связывая успех с 

усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 Смыслообразова

ние 
  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- 

Сформированно

сть 

познавательных 

мотивов – 

интерес к 

новому; 

- интерес к 

способу 

решения и 

общему способу 

действия; 

- 

сформированнос

ть социальных 

мотивов; 

- стремление 

выполнять 

социально-

значимую и 

социально- 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

- 

сформированнос

ть учебных 

мотивов 

- стремление к 

самоизмене-нию 

– приобретению 

Методика 

оценки уровня 

учебной 

мотивации 

Н.Г. 

Лускановой  

Исследован

ие 

учебной 

мотивации 

школьнико

в по 

методике 

Н.Г. 

Лусканово

й 



новых знаний и 

умений; 

- установление 

связи между 

учением и 

будущей 

профессиональн

ой 

деятельностью 

 

Диагностика сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий 
Регулятивны

е 

универсальн

ые учебные 

действия 

(показатели 

развития) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностическ

ие задачи. 

Стартовая 

диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальной 

школы. (10,5–11 

лет) 

Умение 

осуществлят

ь действие по 

заданному 

правилу и по 

образцу 

- принятие 

задачи; 

- 

пооперационн

ое выполнение 

действий в 

соотнесении с 

определённым

и условиями; 

- контроль и 

коррекция; 

- оценка; 

- темп и ритм 

выполнения и 

индивидуальн

ые 

особенности. 

Методика 

«Домик» Н.И. 

Гуткина 

Методика 

«Запомни 

рисунки» 

 

Методика 

«Проба на 

внимание» П.Я. 

Гальперин и 

С.Л.Кабыльницк

ая 

 

 

Диагностика сформированности познавательных 



универсальных учебных действий 
Познавательн

ые 

универсальны

е учебные 

действия 

(показатели 

развития) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностическ

ие задачи. 

Стартовая 

диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностическ

ие задачи. 

Диагностика 

на выпуске 

изначальной 

школы. 

(10,5–11 лет) 
Логические 

-Анализ 

текста задачи. 

- Перевод 

текста на язык 

математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств. 

-

Установление 

отношений 

между 

данными и 

вопросом 

-Составление 

плана 

решения. 

- Решение. 

-Проверка. 

-Оценка. 

- умение 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними. 

- Умение 

создавать 

структуры 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста 

(выбор и 

организация 

элементов 

информации). 

- Умение 

выделять 

обобщённые 

схемы типов 

отношений и 

действий. 

- Умение 

выделять 

формальную 

структуру 

задачи. 

- Умение 

записывать 

решение задачи 

Методика 

«Четвертый 

лишний» Н.Л. 

Белопольская  

Диагностика 

универсальног

о действия 

общего 

приёма 

решения задач 

(по А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

 



в виде 

выражения 

Моделирован

ие 
- 

Предварительн

ый анализ 

текста задачи. 

- Перевод 

текста на 

знаково-

символический 

язык (вещи или 

графики). 

- Построение 

модели. 

- Работа с 

моделью. 

- Соотнесение 

результатов 

полученных на 

модели с 

реальностью 

(текстом). 

 Методика 

исключение 

понятий,   тест  

Э.Ф. 

Замбицавичен

е  

 

 

Нахождение 

схем к 

задачам» (по 

А.Н. 

Рябинкиной) 

 

 

Диагностика сформированности 

коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 
Коммуникативн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностическ

ие задачи. 

Стартовая 

диагностика.  

(6,5–7лет) 

Типовые 

диагностическ

ие задачи. 

Диагностика 

на выпуске из 

начальной 

школы. 

(10,5–11 лет) 
Взаимодействи

е 

- Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

«Левая и 

правая 

стороны»  

методика Ж. 

Методика 

«Кто прав?» 

Г.А. 

Цукерман 



- Понимать 

относительност

ь оценок, 

выборов, 

совершаемых 

людьми. 

- Уметь 

обосновывать и 

доказывать 

свою точку 

зрения. 

- Уметь 

задавать 

вопросы. 

- Уметь 

слушать 

собеседника. 

- Уметь 

позитивно 

относиться к 

процессу 

общения. 

Пиаже 

Кооперация - Осуществлять 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь. 

- Иметь навык 

конструктивног

о общения, 

взаимопониман

ия. 

- Уметь 

дружить, 

уступать, 

убеждать. 

- Уметь 

планировать 

общие 

способы 

работы 

Методика 

«Рукавички» 

Г.А. 

Цукерман 

Методика 

«Ковер» 

Овчарова Р. 



Интериоризаци

я 

- Способность 

строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания. 

- Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведенья от 

партнёра по 

деятельности. 

- Рефлексия 

своих действий 

 Методика 

«Аквариум» 

 

 

2.2. Программы  отдельных учебных  

предметов, курсов 

 

В МОУ  СШ №2 с.Кузоватово  достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО 

обеспечивают программы отдельных учебных предметов 

системы учебников УМК «Школа России», а также 

программы отдельных курсов внеурочной деятельности. 

Эти программы разработаны на основе:  

 требований к результатам освоения ООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным); 

 программы формирования УУД. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности содержат: 
- планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса : личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 



- тематическое планирование с указанием 
количества часов на  изучение каждой  темы; 

 
2.2.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
3 КЛАСС 
 
Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 
лингвистический эксперимент. 
 
Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный удар 
ный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 
парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 
парный/непарный; функции разделительных мягкого и 
твёрдого знаков, условия использования на письме 
разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 
изученного). 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
 
Орфоэпия 

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

Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 
 
Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 
Устаревшие слова (ознакомление). 
 
Состав слова (морфемика) 



Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род 
ственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 
слов; различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 
выделение в словах корня (простые случаи); окончание 
как изменяемая часть слова (повторение изученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. 
Нулевое окончание (ознакомление). 
 
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. Не 
определённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее 
время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 
глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (син 
таксических) вопросов связи между словами в предложении. 
Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 
Предложения распространённые и нераспространённые. 
Наблюдение за однородными членами предложения с союза 
ми и, а, но и без союзов. 
 



Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки, различные способы 
решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и 
применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
•разделительный твёрдый знак; 
•непроизносимые согласные в корне слова; 
•мягкий  знак после шипящих  на конце имён существитель 
ных; 
•безударные гласные в падежных окончаниях имён существи 
тельных (на уровне наблюдения); 
•безударные  гласные в падежных  окончаниях имён прилага 
тельных (на уровне наблюдения); 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
•непроверяемые  гласные и согласные (перечень слов в орфо 
графическом словаре учебника); 
•раздельное написание частицы не с глаголами. 
 
Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 
просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение 
норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Речевые средства, 
помогающие: формулировать и аргументировать собственное 
мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности; контролировать 
(устно координировать) действия при проведении парной и 
групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 
плохо владеющими русским языком. 
Повторение  и  продолжение  работы  с  текстом,  начатой  во 
2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, 
заголовок, корректирование  текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью 
личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 
слова 
в тексте. 
Определение  типов  текстов  (повествование,  описание,  рас 



суждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение  текста  по  коллективно  или  самостоятельно  
составленному плану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 
 
 

4 КЛАСС 
 
Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. 
Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 
лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 
 
Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне сло 
ва и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор 
слова. 
 
Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор 
мы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 
словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 
определении правильного произношения слов. 
 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 
использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 
слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 
частей речи (ознакомление). 

Морфологи



я 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя  существительное.  Склонение  имён  существительных 
(кроме  существительных  на  -мя,  -ий,  -ие,  -ия;  на  -ья  
типа 
гостья, на  ье типа  ожерелье во  множественном  числе);  
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 
существительные 1, 2, 3го склонения (повторение 
изученного). Не склоняемые имена существительные 
(ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилага 
тельного 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 ІІ спряжение глаголов. 
Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 
употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, её значение (повторение). 

Синтасис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осоз 
нание их сходства и различий; виды предложений по цели 
высказывания (повествовательные, вопросительные и побуди 
тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (вос 
клицательные и невосклицательные); связь между словами в 
словосочетании и предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые 
предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 
одиночным союзом и. Интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 
предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюз 
ные сложные предложения (без называния терминов). 

 
Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного 



возникновения орфографической ошибки; различные 
способы решения орфографической задачи в зависимости от 
места орфо граммы в слове; контроль при проверке 
собственных и предло женных текстов (повторение и 
применение на новом орфогра 

фическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
••безударные   падежные   окончания   имён   существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 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. 
Знаки  препинания  в  сложном  предложении,  состоящем  из 
двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 
автора (наблюдение). 
 
Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 
классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 
поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 
монолог; отражение темы текста или основной мысли в 
заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек 
ста; выборочный устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее,  ознакомительное  чтение.  Поиск  информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы 
водов на основе информации, содержащейся  в тексте.  
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные 
новообразования 
 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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; 
—  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 
нравственноэтических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях; 
 

духовно-нравственного воспитания: 

—  признание индивидуальности каждого человека с опорой на 
собственный жизненный и читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в 
том числе с использованием адекватных языковых средств для 
выражения своего состояния и чувств; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение  
физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе 
связанного с использованием недопустимых средств языка); 
 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художе ственной 
деятельности, в том числе в искусстве слова; осозна ние важности 
русского языка как средства общения и самовы ражения; 
 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 



людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 
— бережное отношение к физическому и психическому здо ровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речево го 
самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра вил 
общения; 
 

трудового воспитания: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 
числе благодаря примерам из художественных произве дений), 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудо вой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возника ющий при обсуждении 
примеров из художественных произве дений; 
 

экологического воспитания: 

—  бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 
с текстами; 
—  неприятие действий, приносящих ей вред; 
 

ценности научного познания: 

—  первоначальные представления о научной картине мира (в том 
числе первоначальные представления о системе языка как одной из 
составляющих целостной научной картины мира); 
— познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—  сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 
предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче 
ский признак, лексическое значение и др.); устанавливать ана 
логии языковых единиц; 
—  объединять объекты (языковые единицы) по определённо 
му признаку; 
—  определять  существенный  признак  для  классификации 
языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 
классифицировать языковые единицы; 
—  находить в языковом материале закономерности и проти 



воречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблю 
дения; анализировать алгоритм действий при работе с языко 
выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 
при анализе языковых единиц; 
—  выявлять недостаток информации для решения учебной и 
практической задачи на основе предложенного алгоритма, фор 
мулировать запрос на дополнительную информацию; 
—  устанавливать причинноследственные связи в ситуациях 
наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—  с помощью учителя формулировать цель, планировать из 
менения языкового объекта, речевой ситуации; 
—  сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри 
териев); 
—  проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингви 
стическое  миниисследование,  выполнять  по  предложенному 
плану проектное задание; 
—  формулировать выводы и подкреплять их доказательства 
ми на основе результатов проведённого наблюдения за языко 
вым  материалом  (классификации,  сравнения,  исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 
анализа 
предложенного языкового материала; 
—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
—  выбирать   источник   получения   информации:   нужный 
словарь для получения запрашиваемой информации, для уточ 
нения; 

—  согласно заданному алгоритму находить представленную 
в явном виде информацию в предложенном источнике: в 
слова рях, 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 работни 
ков, родителей, законных представителей) правила информа 
ционной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении 
слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графиче 



скую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада 
чей; 
—  понимать лингвистическую информацию, зафиксирован 
ную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 
таб лицы для представления лингвистической информации. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми 
руются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо 
ции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; 
—  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  со 
блюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
—  признавать  возможность   существования  разных  точек 
зрения; 
—  корректно  и  аргументированно  высказывать  своё  мне 
ние; 
—  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  постав 
ленной задачей; 
—  создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рас 
суждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
—  готовить небольшие публичные выступления о результа 
тах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, вы 
полненного миниисследования, проектного задания; 
—  подбирать   иллюстративный  материал  (рисунки,   фото, 
плакаты) к тексту выступления. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми 
руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
—  планировать действия по решению учебной задачи для по 
лучения результата; 
—  выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятель 
ности; 
—  корректировать  свои учебные действия для преодоления 
речевых и орфографических ошибок; 
—  соотносить результат деятельности с поставленной учеб 
ной  задачей  по  выделению,  характеристике,  использованию 
языковых единиц; 
—  находить  ошибку,  допущенную  при  работе  с  языковым 
материалом,  находить  орфографическую  и  пунктуационную 
ошибку; 



—  сравнивать результаты своей деятельности и деятельно 
сти одноклассников,  объективно оценивать их по 
предложен 
ным критериям. 
 
Совместная деятельность: 
—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин 
дивидуальные  с  учётом  участия  в  коллективных  задачах)  
в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учи 
телем формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 
—  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, 
догова 
риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
—  ответственно выполнять свою часть работы; 
—  оценивать свой вклад в общий результат; 
—  выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на 
предложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—  объяснять значение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации; 
—  характеризовать,   сравнивать,  классифицировать   звуки 
вне слова и в слове по заданным параметрам; 
—  производить звукобуквенный анализ слова (в словах с ор 
фограммами; без транскрибирования); 
—  определять функцию разделительных мягкого и твёрдого 
знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 
бук 
венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 
в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 
согласными; 
—  различать однокоренные слова и формы одного и того же 
слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями  (без  называния  термина);  различать  
однокоренные слова и синонимы; 
—  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 



окончание, корень, приставку, суффикс; 
—  выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 
подбирать  синонимы  и  антонимы  к  словам  разных  
частей речи; 

—  распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос 
ном значении (простые случаи); 
—  определять значение слова в тексте; 
—  распознавать имена существительные; определять грам 
матические  признаки имён существительных:  род, число, па 
деж;  склонять  в единственном числе имена существительные 
с ударными окончаниями; 
—  распознавать имена прилагательные; определять грамма 
тические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 
изменять  имена  прилагательные  по  падежам,  числам,  родам 
(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и 
ро 
дом имён существительных; 
—  распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 
вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять граммати 
ческие признаки глаголов: форму времени, число, род (в про 
шедшем времени); изменять глагол по временам (простые 
слу 
чаи), в прошедшем времени — по родам; 
—  распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
использовать личные местоимения для устранения неоправдан 
ных повторов в тексте; 
—  различать предлоги и приставки; 
—  определять вид предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; 
—  находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения; 
—  распознавать  распространённые  и  нераспространённые 
предложения; 
—  находить место орфограммы в слове и между словами на 
изученные правила; применять изученные правила правопи 
сания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пере 
чень слов в орфографическом словаре учебника); 
непроизно 
симые  согласные  в  корне   слова;  разделительный  
твёрдый 
знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существи 
тельных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 
словами; 

—  правильно  списывать  слова,  предложения,  тексты  объ 



ёмом не более 70 слов; 
—  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  не  более  65  слов 
с учётом изученных правил правописания; 
—  находить  и  исправлять  ошибки  на  изученные  правила, 
описки; 
—  понимать тексты разных типов, находить в тексте задан 
ную информацию; 
—  формулировать простые выводы на основе прочитанной 
(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложе 
ния); 
—  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  выска 
зывание (3—5 предложений на определённую тему, по 
наблю 
дениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин 
тонации;  создавать  небольшие  устные  и  письменные  
тексты 
(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, изви 
нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 
этикета; 
—  определять связь предложений в тексте (с помощью лич 
ных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 
—  определять ключевые слова в тексте; 
—  определять тему текста и основную мысль текста; 
—  выявлять  части текста  (абзацы) и отражать  с помощью 
ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 
—  составлять план текста, создавать по нему текст и коррек 
тировать текст; 
—  писать подробное изложение по заданному, коллективно 
или самостоятельно составленному плану; 
—  объяснять своими словами значение изученных понятий, 
использовать изученные понятия; 
—  уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 
4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
—  осознавать многообразие языков и культур на территории 
Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 
духовнонравственных ценностей народа; 
—  объяснять роль языка  как  основного средства общения; 
объяснять  роль  русского  языка  как  государственного  языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 
—  осознавать  правильную  устную  и  письменную  речь  как 
показатель общей культуры человека; 

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



—  подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать 
к предложенным словам антонимы; 
—  выявлять в речи слова, значение которых требует уточне 
ния, определять значение слова по контексту; 
—  проводить разбор по составу слов с однозначно выделяе 
мыми морфемами; составлять схему состава слова; 
соотносить 
состав слова с представленной схемой; 
—  устанавливать принадлежность слова к определённой ча 
сти речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 
грам 
матических признаков; 
—  определять  грамматические   признаки   имён  существи 
тельных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор име 
ни существительного как части речи; 
—  определять грамматические признаки имён прилагатель 
ных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить раз 
бор имени прилагательного как части речи; 
—  устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 
определять  грамматические   признаки  глаголов:  спряжение, 
время,  лицо  (в  настоящем  и  будущем  времени),  число,  
род 
(в прошедшем времени в единственном числе); изменять 
глаго 
лы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спря 
гать); проводить разбор глагола как части речи; 
—  определять грамматические признаки личного местоиме 
ния  в  начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  
местоимений 
3го лица в единственном числе); использовать личные 
место 
имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
—  различать предложение, словосочетание и слово; 
—  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания 
и по эмоциональной окраске; 
—  различать распространённые и нераспространённые пред 
ложения; 
—  распознавать  предложения  с однородными членами; со 
ставлять 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 



на 
зывания  терминов);  составлять  простые  распространённые  и 
сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо 

чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложе 
ния без называния терминов); 
—  производить синтаксический  разбор простого предложе 
ния; 
—  находить место орфограммы в слове и между словами на 
изученные правила; 
—  применять изученные правила правописания, в том чис 
ле: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфо 
графическом словаре учебника); безударные падежные оконча 
ния имён существительных  (кроме  существительных  на -мя, 
-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существитель 
ных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные  окончания  имён 
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаго 
лов в форме 2го лица единственного числа; наличие или 
отсут 
ствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 
личные окончания глаголов; знаки препинания в предложени 
ях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 
без союзов; 
—  правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
—  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  не  более  80  слов 
с учётом изученных правил правописания; 
—  находить и исправлять орфографические и пунктуацион 
ные ошибки на изученные правила, описки; 
—  осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 
происходит общение); выбирать адекватные языковые средства 
в ситуации общения; 
—  строить устное диалогическое и монологическое высказы 
вание  (4—6  предложений),  соблюдая  орфоэпические  
нормы, 
правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
—  создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (3— 
5 предложений) для конкретной  ситуации письменного 
обще 
ния (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
—  определять тему и основную мысль текста; самостоятель 
но озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 
—  корректировать порядок предложений и частей текста; 
—  составлять план к заданным текстам; 



—  осуществлять  подробный пересказ текста  (устно и пись 
менно); 
—  осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
—  писать (после предварительной подготовки) сочинения по 
заданным темам; 

—  осуществлять  ознакомительное,  изучающее  чтение,  по 
иск информации; формулировать устно и письменно простые 
выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
ин терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информа цию; 

—  объяснять своими словами значение изученных понятий; 
использовать изученные понятия; 
—  уточнять значение слова с помощью справочных изданий, 
в том числе из числа верифицированных электронных  ресур 
сов, включённых в федеральный перечень. 



   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
 
3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы 
произведений литературы (произведения одного-двух авторов по 
выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 
настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. 
Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 
писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 
понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 
красоту и величие своей Отчизны. Роль и  особенности  заголовка  
произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к 
произведениям о Родине. Использование средств выразительности 
при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
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: по- строение 
(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 
помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 
(например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. 
Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта 
и культуры. Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 
песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о 
родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 
историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 
(напевность исполнения, выразительность),   характеристика   
главного   героя   (где   жил,   чем 



   

занимался, какими качествами обладал). Характеристика бы- лин как 
героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык 
былин, устаревшие слова, их место в былине и представление  в  
современной  лексике.  Репродукции  картин как иллюстрации к 
эпизодам фольклорного произведения. 
Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин  — великий  рус- ский поэт. 
Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 
сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 
произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, 
приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 
сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 
волшебные помощники, язык авторской сказки.  И. Я. Билибин — 
иллю- стратор сказок А. С. Пушкина. 
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. 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ  
веков. Лирические произведения как способ переда- чи чувств людей, 
автора. Картины природы в произведениях поэтов   и   писателей   (не   
менее   пяти   авторов   по   выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 
Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, 
К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 
Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 
вырази- тельности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 
анто- нимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 
Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 
произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 
произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-
описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 
искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 
искусства (тон, темп, мелодия). 
Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. 
Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх 
произведений). Рассказ как  повествование: связь со-держания с 
реальным событием. Структурные части произведе- ния 
(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 
Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 
основные события, главные герои, действую- щие лица, различение 
рассказчика и автора произведения. Ху- дожественные особенности 
текста-описания, текста-рассужде- ния. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писа- телей (не 
менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мами- на-Сибиряка,  В. 



   

Ф.  Одоевского,  В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, 
Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 
герои). Составление аннота- ции. 
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 
его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. 
Круг чтения (по выбору, не менее четырёх ав- торов):  произведения  
Д. Н.  Мамина-Сибиряка,  К. Г.  Паустов- ского,    М. М.    Пришвина,    С. В.   
Образцова,    В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 
герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет 
героя, опи- сание интерьера). 
Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскры- тие тем 
«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие ав- тора от героя и 
рассказчика. Герой художественного произведе- ния: время и место 
проживания,  особенности внешнего вида и характера. Историческая 
обстановка как фон создания произ- ведения: судьбы крестьянских 
детей, дети на войне (произведе- ния по выбору двух-трёх авторов). 
Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 
Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
Юмористические произведения. Комичность как основа сю- жета. 
Герой юмористического произведения. Средства вырази- тельности 
текста юмористического содержания: преувеличе- ние. Авторы 
юмористических рассказов (не менее двух произ- ведений): М. М. 
Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- трёх   
авторов  по  выбору):  литературные  сказки   Ш.  Перро, Х.-К.  
Андерсена,  Ц.  Топелиуса,  Р.  Киплинга,  Дж.  Родари, С. Лагерлёф. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, ге- рои). Рассказы о 
животных зарубежных писателей. Известные переводчики 
зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чу- ковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и 
справочной литературой). Ценность чтения художественной 
литературы и фольклора, осознание важности читательской 
деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 
издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 
иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 
искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 
с рукописными книгами. 
 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 
родной земли в стихотворных и прозаических произведе- ниях 
писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 
например произведения И. С. Никитина, Н. М. Язы- кова, С.Т. 
Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. 



   

М. Пескова и др.). Представление о прояв- лении любви к родной 
земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 
края, представителей разных наро- дов России). Страницы истории 
России, великие люди и собы- тия: образы Александра Невского, 
Дмитрия Пожарского, Дми- трия Донского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова и дру- гих   выдающихся   защитников   Отечества   в   
литературе   для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 
Родине. Герои- ческое прошлое России, тема Великой Отечественной 
войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. 
Плато- нова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осоз- 
нание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие историче- ской 
песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечествен- ной войны. 

Фольклор (устное народное творчество).  Фольклор как на- родная 
духовная культура (произведения по выбору). Многооб- разие видов 
фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной 
литературы. Малые жанры фольклора (назна- чение,   сравнение,   
классификация).   Собиратели   фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 
Даль). Виды сказок: о животных, быто- вые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нрав- ственных ценностей, быта и 
культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 
разных народов по тематике, худо- жественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом со- бытии. 
Герой былины — защитник страны. Образы русских бо- гатырей: 

Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никити- ча, Никиты 
Кожемяки (где жил, чем занимался, какими каче- ствами  обладал).  
Средства  художественной  выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Уста- ревшие слова, их место в 
былине и представление в современ- ной лексике. Народные 
былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 
произведениях  А. С. Пушкина.  Средства художественной  вы- 
разительности в стихотворном произведении (сравнение, эпи- тет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки  А. С.  
Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевне и о семи богатырях». 
Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощни- ки, язык авторской 
сказки. 
Творчество И. А. Крылова. Представление  о  басне как  ли- ро-

эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведе- ний И. А. 
Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Ми- халкова. Басни 



   

стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрица- тельные). Аллегория в 
баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 
языка. 

Творчество  М. Ю. Лермонтова. Круг  чтения:  лирические 

произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства ху- 
дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво- рение); 
рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение    слов    в    
метафоре.    Метафора    в    стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 
Литературная сказка. Тематика авторских  стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произ- ведения   М. Ю.   
Лермонтова,   П. П.   Ершова,   П. П.   Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. 
Маршака и др.). Связь литературной сказ- ки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в 
сказке: назначение, особенности. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ   веков.  
Лирика,  лирические  произведения  как  описание в стихотворной 
форме чувств поэта, связанных с наблюдения- ми, описаниями 
природы. Круг чтения: лирические произве- дения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. 
Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А.  Некрасов,  И. А.  Бунин,  А. 
А.  Блок,  К. Д.  Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 
создания худо- жественного образа в лирике. Средства 
выразительности в про- изведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравне- ния, олицетворения, метафоры. Репродукция 
картины как ил- люстрация к лирическому произведению. 
Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх про- 

изведений): рассказ (художественный и научно-познаватель- ный), 
сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 
представление). Значение реальных жизненных ситуаций в соз- дании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической пове- сти  Л. Н.  
Толстого  «Детство».  Особенности  художественного текста-описания: 
пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого. 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотноше- ния 
человека и животных, защита и охрана природы — тема 

произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на  
примере  произведений  А. И.  Куприна,  В. П.  Астафьева, К. Г. 
Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, 



   

играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто- ров): А. 
П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловско- го, В. В. 
Крапивина и др. Словесный портрет героя как его ха- рактеристика. 
Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 
сюжета, отношение к ним героев. 
Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пье- 
са — произведение литературы и театрального искусства (одна 
по  выбору).  Пьеса  как  жанр  драматического  произведения. 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Ав- 
торские ремарки: назначение, содержание. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 
произведений по выбору): юмористические произведения на при- 
мере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носо- 
ва, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Сред- 
ства выразительности текста юмористического содержания: ги- 
пербола. Юмористические произведения в кино и театре. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произ- 
ведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Пер- 
ро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янс- 
сон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произве- 
дения Дж. Свифта, Марка Твена. 
Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой 
и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — 
друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (те- 
матический,   систематический   каталог).   Виды   информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока- 
затели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк 
как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): 
книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,  пе- 
риодическая печать, справочные издания. Работа с источника- 
ми периодической печати. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Ли-
тературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности младшего школьника, ориенти- 
рованную на процессы самопознания, саморазвития и самовос- 



   

питания. Личностные результаты освоения программы пред- мета 
«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 
социально значимых норм и отношений, разви- тие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 
опыта применения сформированных представлений и отношений на 
практике. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  — России, 
малой родине, проявление интереса к изучению родно- го языка, 
истории и культуре Российской Федерации, понима- ние 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре об- щества; 
— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  граждан- ской 
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 
культуре своего и других народов в процессе вос- приятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России; 
— первоначальные представления о человеке как  члене об- щества, 
о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и прави- лах 
межличностных отношений. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, призна- ки 
индивидуальности каждого человека, проявление сопережи- вания, 
уважения, любви, доброжелательности и других мораль- ных качеств к 
родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и пос- тупков 
персонажей художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; 
— выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной пози- ции 
посредством накопления и систематизации литературных 
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на при- чинение 
физического и морального вреда другим людям. 
 
Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к худо- 
жественной культуре, к различным видам искусства, воспри- 
имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 



   

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 
видах художественной деятельности; 
— приобретение   эстетического   опыта   слушания,   чтения и 
эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 
художественной литературы; 
— понимание   образного   языка   художественных   произве- дений, 
выразительных средств, создающих художественный образ. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоциональ- ного 

благополучия: 

— соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здо- ровью. 
 
Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результа- там 
труда, навыки участия в различных видах трудовой дея- тельности, 
интерес к различным профессиям. 
 
Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаи- 
моотношений человека и животных, отражённых в литератур- ных 
произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представ- ления о 
научной картине мира, понимание важности слова как средства 
создания словесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств, идей автора; 
— овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного уровня 
учебных и жизненных задач; 
— потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельно- сти, 
саморазвитии средствами литературы, развитие познава- тельного 
интереса, активности, инициативности, любознатель- ности и 
самостоятельности в познании произведений фолькло- ра и 
художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в на- чальной 
школе у обучающихся будут сформированы позна вательные 
универсальные учебные действия: 



   

базовые логические действия: 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 
жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать ос- 
нования для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
— объединять  произведения  по  жанру,  авторской  принад- 
лежности; 
— определять  существенный  признак  для  классификации, 
классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сю- 
жета  (композиции),  восстанавливать  нарушенную  
последова- 
тельность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 
предложенному алгоритму; 
— выявлять  недостаток  информации для решения  учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать   причинно-следственные   связи   в   сюжете 
фольклорного и художественного текста, при составлении 
пла- 
на, пересказе текста, характеристике поступков героев; 
базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состо- 
янием объекта  (ситуации) на основе предложенных  учителем 
вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать из- 
менения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное ис- 
следование  по  установлению  особенностей  объекта  
изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 
— след- ствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- 
ми на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 
классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать  возможное  развитие  процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно  или  на  основании  предложенного   
учителем 



   

способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- 
конных  представителей) правила информационной безопасно- 
сти при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графиче- 
скую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле- 
ния информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми- 
руются коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо- 
ции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 
дать правила ведения диалога и дискуссии; 
— признавать   возможность   существования   разных   точек 
зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- 
ной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж- 
дение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать   иллюстративный   материал   (рисунки,   фото, 
плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми- 
руются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
—  планировать действия по решению учебной задачи для по- 
лучения результата; 
—  выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной  деятель- 
ности; 
— корректировать  свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 
 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- 
видуальные с учётом участия в коллективных  задачах) в стан- 
дартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата 



   

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, 
догова- 
риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на 
предложенные образцы; 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального об- 
щего образования по учебному предмету «Литературное чте- 
ние» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков об- 
учающимися в различных учебных ситуациях и жизненных ус- 
ловиях и представлены по годам обучения. 
 
 
3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— отвечать на вопрос о культурной значимости устного на- 
родного  творчества  и  художественной  литературы,  
находить 
в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав- 
ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных наро- 
дов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон- 
тексте изученных произведений; 
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомитель- 
ное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано- 
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 
объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии 
с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные  произведения и познаватель- 
ные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную  речь: называть 
особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, стро- 



   

фа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор- 
мулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (счи- 
талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб- 
ные) и художественной литературы (литературные сказки, 
рас- сказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
произведе- ний фольклора разных народов России; 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпрета- 
ции текста: формулировать тему и главную мысль, 
определять последовательность событий в тексте 
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
составлять план текста (вопро- сный, номинативный, 
цитатный); 
— характеризовать героев, описывать характер героя, давать 
оценку поступкам героев, составлять портретные характери- 
стики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произве- дения и сопоставлять их поступки по предложенным 
критери- ям (по аналогии или по контрасту); 
— отличать автора произведения от героя и рассказчика, ха- 
рактеризовать отношение автора к героям, поступкам, 
описан- ной картине, находить в тексте средства изображения 
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 
и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
исполь- зования слов в прямом и переносном значении, средств 
художе- ственной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); 
— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 
басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча- 
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного 
произведения: строить монологическое и диалогическое 
выска- зывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 
простые выводы, под- тверждать свой ответ примерами из 
текста; использовать в бесе- де изученные литературные 
понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 
сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 



   

от третьего лица; 
— при анализе и интерпретации текста использовать разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 
специфики учебного и художественного текстов; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инс- 
ценировать небольшие эпизоды из произведения; 
— составлять устные и письменные высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по со- 
держанию произведения (не менее 8 предложений), корректи- 
ровать собственный письменный текст; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; 
— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, при- 
думывать продолжение прочитанного произведения; 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из- 
дания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди- 
словие, приложения, сноски, примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре- 
комендательного  списка,  используя  картотеки,  
рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать справочные издания, в том числе верифици- 
рованные электронные ресурсы, включённые в федеральный 
перечень. 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— осознавать   значимость   художественной   литературы   и 
фольклора для всестороннего развития личности человека, на- 
ходить  в произведениях  отражение  нравственных  ценностей, 
фактов бытовой и духовной культуры народов России и 
мира, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контек- 
сте изученных произведений; 
— демонстрировать  интерес  и  положительную  мотивацию 
к систематическому чтению и слушанию художественной лите- 
ратуры и произведений устного народного творчества: 
форми- 
ровать собственный круг чтения; 
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомитель- 
ное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 



   

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестано- 
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 
объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии 
с изученной тематикой произведений; 
— различать художественные  произведения и познаватель- 
ные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную  речь: называть 
особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, стро- 
фа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор- 
мулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель- 
ным, учебным и художественным текстам; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (счи- 
талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб- 
ные), приводить примеры произведений фольклора разных 
на- родов России; 
— соотносить читаемый текст с жанром художественной ли- 
тературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас- 
ни),  приводить  примеры  разных  жанров  литературы  
России и стран мира; 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпрета- 
ции текста: определять тему и главную мысль, 
последователь- ность событий в тексте произведения, 
выявлять связь событий, эпизодов текста; 
— характеризовать  героев, давать оценку  их поступкам,  со- 
ставлять портретные характеристики персонажей, выявлять 
взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- 
бранному критерию (по аналогии или по контрасту), 
характери- зовать  собственное отношение  к  героям,  
поступкам;  находить в тексте средства изображения героев 
(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 
интерьера, устанавливать причин- но-следственные связи 
событий, явлений, поступков героев; 
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- 
текст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном 
значении, средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олице- творение, метафора); 



   

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 
басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча- 
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, 
лирика, эпос, образ); 
— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного 
произведения: строить монологическое и диалогическое 
выска- зывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе 
прослу- шанного/прочитанного текста, подтверждать свой 
ответ приме- рами из текста; 
— составлять  план  текста  (вопросный,  номинативный,  ци- 
татный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 
(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас- 
становки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из про- 
изведения; 
— составлять устные и письменные высказывания на задан- 
ную тему по содержанию произведения (не менее 10 
предложе- ний), писать сочинения на заданную тему, 
используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение), корректи- ровать собственный текст с учётом 
правильности, выразитель- ности письменной речи; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; 
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ 
по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 
про- должение прочитанного произведения (не менее 10 
предло- жений); 
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из- 
дания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди- 
словие, приложения, сноски, примечания); 
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом ре- 
комендательного  списка,  используя  картотеки,  
рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать  справочную  литературу,  включая  ресурсы 
сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 
получе- ния дополнительной информации в соответствии с 
учебной за- дачей. 
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 
3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя люби- мая еда. 
Мой день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой пито- мец. 
Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Ка- никулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 
друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 
Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и стра- на/страны 
изучаемого языка. Их столицы, достопримечатель- ности и 
интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
 

 
4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя 
любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязан- ности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой пито- мец. 
Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ 
история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 
интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 
внешность и черты характера. Моя малая роди- на (город, село). 
Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки. 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и стра- на/страны 
изучаемого языка. Их столицы, основные достопри- мечательности и 
интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг. Праздни- ки родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 



 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В результате изучения иностранного языка в начальной шко- 
ле у обучающегося будут сформированы личностные, 
метапред- метные и предметные результаты, обеспечивающие 
выполне- ние ФГОС НОО и его успешное дальнейшее 
образование. 
 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального об- 
щего образования достигаются в единстве учебной и 
воспита- 

тельной деятельности Организации в соответствии с традици- 
онными российскими социокультурными и духовно-нравст- 
венными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 
Личностные результаты освоения программы начального об- 
щего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначально- го опыта деятельности на их основе, в том 
числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — 
Рос- 
сии; 
— осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской 
идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
своей 
страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как  члене 
обще- 
ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че- 
ловека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- 
лах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 



 

— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на 
причи- 
нение физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной 
куль- 
туре, восприимчивость к разным видам искусства, традици- 
ям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах 
художествен- 
ной деятельности. 
Физического  воспитания,  формирования  культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
дру- 
гих людей) образа жизни в окружающей  среде (в том числе 
информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью. 
Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
от- 
ветственное потребление и бережное отношение к результа- 

там труда, навыки участия в различных видах трудовой дея- 
тельности, интерес к различным профессиям Экологического 
воспитания: 

— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, лю- 
бознательность и самостоятельность в познании. 
 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начально- 
го общего образования должны отражать: 
Овладение   универсальными   учебными   
познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
— сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравне- 



 

ния, устанавливать аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому 
при- 
знаку; 
— определять   существенный   признак   для   классификации, 
классифицировать предложенные объекты; 
— находить  закономерности  и  противоречия  в  
рассматривае- 
мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенно- 
го педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять   недостаток   информации   для   решения   
учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 
по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоя- 
нием объекта (ситуации) на основе предложенных педагоги- 
ческим работником вопросов; 
— с помощью педагогического работника формулировать 
цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное 
иссле- 
дование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения 
и  связей  между  объектами  (часть  целое,  причина  след- 
ствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, из- мерения, классификации, сравнения, 
исследования); 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  
предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию 
са- 



 

мостоятельно или на основании предложенного педагогиче- 
ским работником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, 
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 
обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при 
поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 
Овладение универсальными учебными 
коммуникативными 
действиями: 
1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии с целями и условиями общения  в знакомой 
среде; 
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  
соблю- 
дать правила ведения диалога и дискуссии; 
— признавать  возможность  существования  разных  точек  
зре- 
ния; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассужде- 
ние, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака- 
ты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные  и долгосрочные цели 
(инди- 
видуальные   с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) 
в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных ша- 
гов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно 
стро- ить действия по её достижению: распределять роли, 



 

догова- риваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
— проявлять   готовность   руководить,   выполнять   
поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на 
пред- 
ложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями: 
1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для полу- 
чения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
— устанавливать   причины   успеха/неудач   учебной   деятель- 
ности; 
— корректировать   свои   учебные   действия   для   
преодоления 
ошибок. 
 
Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностран- 
ный (английский) язык» предметной области «Иностранный 
язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, отражать сформированность 
иноязыч- ной  коммуникативной  компетенции  на  
элементарном  уровне в совокупности её составляющих — 
речевой, языковой, социо- культурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-позна- вательной). 
 

 
3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного  характера, 
диалог-побуждение,  диалог-расспрос) в стандартных  ситуа- 
циях  неофициального общения,  с вербальными и/или зри- 
тельными опорами  в  рамках  изучаемой  тематики  с соблю- 
дением норм речевого этикета,  принятого в стране/странах 
изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого со- 



 

беседника); 
— создавать   устные   связные   монологические   
высказывания 
(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тема- 
тики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель- 
ными опорами; 
— передавать основное содержание прочитанного текста с 
вер- 
бальными и/или зрительными опорами (объём монологиче- 
ского высказывания — не менее 4 фраз). 
Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и однокласс- 
ников вербально/невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, 
постро- 
енные на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставлен- 
ной коммуникативной  задачи: с пониманием основного со- 
держания, с пониманием запрашиваемой информации фак- 
тического характера, со зрительной опорой и с использова- 
нием   языковой,   в   том   числе   контекстуальной,   догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 ми- 
нуты). 
Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, 
построен- 
ные на изученном языковом материале, с соблюдением пра- 
вил  чтения  и  соответствующей  интонацией,  демонстрируя 
понимание прочитанного; 
— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 
от- 
дельные  незнакомые  слова,  с  различной  глубиной  проник- 
новения в их содержание в зависимости от поставленной ком- 
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 
опорой  и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 
для чтения — до 130 слов). 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор- 
мации: имя, фамилия, возраст, страна проживания,  люби- 
мые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем 



 

рождения, 
Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 
изображено. 
 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
— применять  правила  чтения  гласных  в  третьем  типе  
слога 
(гласная + r); 
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (напри- 
мер, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многослож- 
ных словах (international, night); 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 
предложения   с   соблюдением  их   ритмико-интонационных 
особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопроси- 
тельный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения, 
апостроф). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
не 
менее 350 лексических  единиц (слов, словосочетаний, рече- 
вых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 
первом году обучения; 
— распознавать и образовывать родственные слова с 
использо- 
ванием  основных  способов  словообразования:  аффиксации 
(суффиксы  числительных  -teen,  -ty,  -th)  и  словосложения 
(football, snowman). 
Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
по- 
будительные  предложения  в  отрицательной  форме  (Don’t 
talk, please.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
пред- ложения с начальным There + to be в Past Simple Tense 
(There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
кон- струкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
кон- струкцию I’d like to …; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
пра- вильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 
пове- ствовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопро- сительных (общий и специальный вопрос) 
предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
су- ществительные в притяжательном падеже (Possessive 
Case); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
cло- ва, выражающие количество c исчисляемыми и 
неисчисляе- мыми существительными (much/many/a lot of); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
на- речия частотности usually, often; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
лич- ные местоимения в объектном падеже; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
ука- зательные местоимения that — those; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
нео- пределённые  местоимения  some/any  в  
повествовательных и вопросительных предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
во- просительные слова when, whose, why; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
ко- личественные числительные (13—100); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
по- рядковые числительные (1—30); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
пред- лог направления движения to (We went to Moscow last 
year.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
пред- логи места next to, in front of, behind; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
пред- логи времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the 
morning, on Monday. 
 



238  

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого 
поведенче- ского  этикета,  принятыми  в  англоязычной  
среде,  в  неко- 

торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком- 
ство, просьба, выражение благодарности, извинение, по- 
здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
— кратко представлять свою страну и страну/страны 
изучаемо- го языка на английском языке. 
 
4 КЛАСС 
 
Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного  

характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе 

вербальных 

и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этике- 

та, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 

4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на 

картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных 

ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого 

эти- 

кета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собе- 
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седника; 
— создавать   устные   связные   монологические   

высказывания(описание,рассуждение;повествование/сообщени

е)  с  вербальными и/или зрительными опорами в рамках  

тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 
— создавать устные связные монологические 

высказывания по образцу; выражать своё отношение к 

предмету речи; 
— передавать основное содержание прочитанного текста 

с вербальными  и/или  зрительными  опорами  в  объёме  не  

менее 4—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 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные  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). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил  чтения  и  соответствующей  

интонацией,  демонстрируя 
понимание прочитанного; 
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— 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  понимание 

запрашиваемой  информации,  со  зрительной  

опорой  и  без  опоры, с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной,  догадки  (объём  

текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов; 
— прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка; 
— читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  

диаграммы 
и т. д.) и понимать представленную в них 

информацию. 
Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации:  имя,  фамилия,  возраст,  место  

жительства  (страна 
проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения,Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 
— писать с опорой на образец электронное 

сообщение личного  характера (объём сообщения — 

до 50 слов). 
 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 
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— различать на слух и правильно произносить слова 

и фразы/предложения   с   соблюдением  их   

ритмико-интонационных  особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  

вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не  менее 500 лексических  единиц 

(слов, словосочетаний, речевых  клише),  включая  

350 лексических  единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 

конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  

письменной  речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий и специаль- 
ный вопрос) предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 
— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 
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— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательное местоимение no; 
— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи степени  сравнения  прилагательных  

(формы,  образованные  по правилу и исключения:  

good — better — (the) best, bad —worse — (the) 

worst); 
— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия времени; 
— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи обозначение даты и года; 
— распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами 

речевого поведенче- ского этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некото- рых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знаком- ство,  

выражение  благодарности,  извинение,  

поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

— знать  названия  родной  страны  и  страны/стран  

изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, песни); 
— кратко   представлять  свою  страну  на  

иностранном  языкее в рамках изучаемой тематики. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, 
связанные с особенностями мировосприятия и отношений между  
людьми  (например,  правда  —  ложь,  друг  —  недруг, брат — 
братство — побратим). 
Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, 
называющие природные явления и растения (например, образные 
названия ветра, дождя, снега; названия растений). 
Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 
коробейник, лавочник). 
Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, 
называющие музыкальные инструменты (например, бала- лайка, 
гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравне- ния 
(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. 
п.): уточнение значений, наблюдение за использо- ванием в 
произведениях фольклора и художественной литера- туры. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхож- дении 
этих названий. 
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История 
моих имени и фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов.) 
 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различ- ные 
оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка 
(например, книга, книжка, книжечка, книжи- ца, книжонка, книжища; 
заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 
уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (на- пример, 
категории рода, падежа имён существительных). Практическое 
овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 
имён существительных (например, форм родительного падежа 
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множественного числа). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления пред- логов, образования 
предложно-падежных форм существитель- ных (на практическом 
уровне). Существительные, имеющие только форму единственного 
или только форму множественно- го числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. 
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  совершен- 
ствования их  содержания  и формы (в пределах  изученного в 
основном курсе). 
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 
или их фрагментов (народных и литературных сказок, расска- 
зов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности 
текстов  фольклора  и  художественных  текстов  или  их  фраг- 
ментов. 
Резерв учебного времени — 3 ч. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- кой, 
связанные с качествами и чувствами людей (например, 
добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыст- ный); 
связанные с обучением. Лексические единицы с нацио- нально-
культурной семантикой, называющие родственные от- ношения 
(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение ко- торых 
связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными  
отношениями  (например,  от  корки  до корки; вся семья вместе, так 
и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразе- ологизмов из разных языков, 
имеющих общий смысл, но раз- личную образную форму. 
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблю- дение за 
использованием в произведениях фольклора и худо- жественной 
литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков наро- дов России 
и мира. Русские слова в языках других народов. 
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 
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(Приобретение опыта поиска информации о происхож- дении слов.) 
Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 
толковом словаре. Русские слова в языках дру- гих народов. 
 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени глаголов (на пропедев- тическом 
уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 
уровне словосочетаний и предложений (на про- педевтическом 
уровне). 
История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в 
рамках изученного). Совершенствование навыков правиль- ного 
пунктуационного оформления текста. 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные во- просы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-по- 
знавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа. 
Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная  функция 
заголовков. Типы заголовков. Соотношение частей  прочитанного 
или прослушанного тек- 
ста: установление причинно-следственных отношений этих ча- стей, 
логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, 
не разделённого на абзацы. Информационная переработка  
прослушанного  или  прочитанного  текста:  пере- сказ с изменением 
лица. 
Создание текста как результата собственной исследователь- ской 
деятельности. 
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупо- требления. 
Редактирование предложенных и собственных тек- стов с целью 
совершенствования их содержания и формы; со- поставление 
первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт 
использования учебных словарей в процес- се редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Резерв учебного времени — 4 ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следу- ющие личностные 
результаты при реализации основных на- правлений воспитательной 
деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — Рос- 
сии, в том числе через изучение родного русского языка, отра- 
жающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности,  понимание  роли  русского  языка  как  государ- 
ственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнацио- 
нального общения народов России; 
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 обще- 
ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че- 
ловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных  отношений, в том числе отражённых  в худо- 
жественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на 
собственный жизненный и читательский опыт; 
проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательно- 
сти,  в  том  числе   с   использованием   адекватных   языковых 
средств для выражения своего состояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причи- 
нение физического и морального вреда другим людям (в том чис- 
ле связанного с использованием недопустимых средств языка); 
эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной куль- 
туре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 
и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художествен- 
ной  деятельности,  в  том  числе  в  искусстве  слова;  осознание 
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важности  русского языка  как  средства общения и самовыра- 
жения; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру- гих 
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоро- вью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 
самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 
трудового воспитания: 
осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества 
(в том числе благодаря примерам из художественных  произве- 
дений), ответственное потребление и бережное отношение к ре- 
зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий 
при обсуждении примеров из художественных  произведений; 
экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе ра- 
боты с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
первоначальные   представления   о   научной   картине   мира 
(в том числе первоначальные представления о системе языка 
как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, лю- 
бознательность и самостоятельность  в познании, в том числе 
познавательный  интерес  к  изучению  русского  языка,  актив- 
ность и самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следу- ющие 
познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать ос- 
нования для сравнения языковых единиц, устанавливать ана- 
логии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому 
признаку; 
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определять существенный признак для классификации язы- ковых 
единиц; классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противо- речия на 
основе предложенного учителем алгоритма наблюде- ния; 
анализировать алгоритм действий при работе с языковы- ми  
единицами,  самостоятельно  выделять  учебные  операции при 
анализе языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и 
практической задачи на основе предложенного алгоритма, фор- 
мулировать запрос на дополнительную информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях на- 
блюдения за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изме- 
нения языкового объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько  вариантов выполнения задания, выби- 
рать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистиче- 
ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану 
проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 
материалом (классификации,  сравнения, исследования); фор- 
мулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа 
предложенного языкового материала; 
прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь 
для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в 
явном виде информацию в предложенном источнике: в слова- 
рях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию са- 
мостоятельно или на основании предложенного учителем спо- 
соба её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб- 
нику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных  представителей) правила информацион- 
ной безопасности при поиске информации в Интернете (инфор- 
мации о написании и произношении слова, о значении слова, 
о происхождении слова, о синонимах слова); 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 
таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления лингвистической информации. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- мируются 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблю- 
дать правила ведения диалоги и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 
ние, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах 
парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выпол- 
ненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака- 
ты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные  и долгосрочные цели (инди- 
видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стан- 
дартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 
ить действия по её достижению: распределять роли, договари- 
ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять   готовность   руководить,   выполнять   поручения, 
подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 
ложенные образцы. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- мируются 
регулятивные универсальные учебные действия. 
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Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для полу- 
чения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ре- 
чевых и орфографических ошибок; 
соотносить результат  деятельности с поставленной учебной 
задачей по выделению, характеристике, использованию языко- 
вых единиц; 
находить ошибки, допущенные при работе с языковым мате- 
риалом, находить орфографические  и пунктуационные  ошиб- 
ки; 
сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности 
одноклассников,  объективно  оценивать  их  по  предложенным 
критериям. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
—осознавать  национальное   своеобразие,  богатство,  вырази- 
тельность русского языка; 
—распознавать слова с национально-культурным компонентом 
значения (лексика, связанная с особенностями мировоспри- 
ятия и отношений между людьми; слова, называющие при- 
родные  явления  и  растения;  слова,  называющие  занятия 
людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 
—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпи- 
теты и сравнения; наблюдать особенности их употребления 
в произведениях устного народного творчества и произведе- 
ниях детской художественной литературы; 
—использовать словарные статьи учебного пособия для опре- 
деления лексического значения слова; 
—понимать значение русских  пословиц и поговорок,  крыла- 
тых выражений, связанных с изученными темами; правиль- 
но употреблять их в современных ситуациях речевого обще- 
ния; 
—понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражаю- 
щих русскую культуру, менталитет русского народа, элемен- 
ты русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 
осознавать уместность их употребления в современных ситу- 
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ациях речевого общения; 
—соблюдать на  письме  и  в  устной  речи  нормы  современного 
русского литературного языка (в рамках изученного); 
—произносить слова с правильным ударением (в рамках  изу- 
ченного); 
—использовать учебный орфоэпический словарь для определе- 
ния нормативного произношения слова, вариантов произно- 
шения; 
—выбирать из нескольких  возможных слов то слово, которое 
наиболее точно  соответствует  обозначаемому  предмету  или 
явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
—правильно употреблять отдельные формы множественного числа 
имён существительных; 
—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматиче- ские 
ошибки, связанные с нарушением согласования имени 
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
—пользоваться учебными толковыми словарями для определе- ния 
лексического значения слова; 
—пользоваться орфографическим словарём для определения 
нормативного написания слов; 
—различать этикетные формы обращения в официальной и не- 
официальной речевой ситуации; 
—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога; 
—использовать коммуникативные приёмы устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- 
здравление; 
—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с 
ситуацией общения; 
—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных  
и  художественных   текстов  об  истории  языка  и о культуре 
русского народа; 
—анализировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отличать главные факты от второстепенных, выде- лять 
наиболее существенные факты, устанавливать логиче- скую связь 
между фактами; 
—проводить смысловой анализ фольклорных и художествен- ных 
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 
рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), опреде- лять языковые 
особенности текстов; 
—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
—создавать  тексты-повествования  об  участии  в  мастер-клас- 
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сах, 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  слово- 
употребления; 
—редактировать письменный текст с целью исправления рече- 
вых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
—распознавать слова с национально-культурным компонентом 
значения (лексика, связанная с особенностями мировоспри- 
ятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами 
людей; родственными отношениями); 
—распознавать русские традиционные сказочные  образы, по- 
нимать значение эпитетов и сравнений в произведениях уст- 
ного народного творчества и произведениях детской художе- 
ственной литературы; 
—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в 
речи; 
—использовать словарные статьи учебного пособия для опре- 
деления лексического значения слова; 
—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых 
выражений,  связанных  с  изученными  темами;  правильно 
употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
—понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражаю- 
щих русскую культуру, менталитет русского народа, элемен- 
ты русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 
осознавать уместность их употребления в современных ситу- 
ациях речевого общения; 
—соотносить собственную и чужую речь с нормами современ- 

ного русского литературного языка (в рамках изученного); 
—соблюдать на  письме  и  в  устной  речи  нормы  современного 
русского литературного языка (в рамках изученного); 
—произносить слова с правильным ударением (в рамках  изу- 
ченного); 
—выбирать из нескольких  возможных слов то слово, которое 
наиболее точно  соответствует  обозначаемому  предмету  или 
явлению реальной действительности; 
—проводить  синонимические  замены  с  учётом  особенностей 
текста; 
—заменять синонимическими конструкциями  отдельные гла- 
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голы, у которых  нет формы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени; 
—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматиче- 
ские ошибки, связанные с нарушением координации подле- 
жащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выраже- 
но глаголом в форме прошедшего времени); 
—редактировать письменный текст с целью исправления грам- 
матических ошибок; 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы 
при записи собственного текста (в рамках изученного); 
—пользоваться учебными толковыми словарями для определе- ния 
лексического значения слова, для уточнения нормы фор- 
мообразования; 
—пользоваться орфографическим словарём для определения 
нормативного написания слов; 
—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточ- нения 
происхождения слова; 
—различать этикетные формы обращения в официальной и не- 
официальной речевой ситуации; 
—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога; 
—использовать коммуникативные приёмы устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- 
здравление; 
—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с 
ситуацией общения; 
—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, 
ответ-добавление, комментирование ответа или рабо- ты 
одноклассника, мини-доклад; 
—владеть различными приёмами слушания научно-познава- тельных  
и  художественных   текстов  об  истории  языка  и о культуре 
русского народа; 
—владеть различными видами чтения (изучающим и поиско- вым) 
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 
и культуре русского народа; 
—анализировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отличать главные факты от второстепенных, выде- лять 
наиболее существенные факты, устанавливать логиче- скую связь 
между фактами; 
—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих ча- стей, 
логические связи между абзацами текста; 
—составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
—приводить объяснения заголовка текста; 
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—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
—владеть  умениями   информационной  переработки   прослу- 
шанного  или  прочитанного  текста:  пересказывать  текст  с 
изменением лица; 
—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об уча- 
стии в народных праздниках,  об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами; 

—создавать текст как результат собственного мини-исследова- ния; 
оформлять сообщение в письменной форме и представ- лять его в 
устной форме; 
—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 
зрения точного, уместного и выразительного слово- употребления; 
—редактировать предлагаемый письменный текст с целью ис- 
правления речевых ошибок или с целью более точной пере- дачи 
смысла; 
—редактировать собственные тексты с целью совершенствова- ния 
их содержания и формы; сопоставлять первоначальный и 
отредактированный тексты. 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 1—4 классы 255  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 
При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» в центре внимания находятся: 
1. Важные для национального сознания концепты, суще- ствующие в 
культурном пространстве на протяжении длитель- ного времени — 
вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство 
справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми 
понятиями происходит на материале доступ- ных  для  восприятия  
учащихся  начальной  школы  произведе- ний русских писателей, 
наиболее ярко воплотивших нацио- нальную специфику русской 
литературы и культуры. Знаком- ство с этими произведениями 
помогает младшим школьникам понять ценности национальной 
культурной традиции, ключе- вые понятия русской культуры. 
2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: глав- ными 
героями значительного количества произведений высту- пают 
сверстники младшего школьника, через их восприятие обучающиеся 
открывают для себя представленные в программе культурно-
исторические понятия. В программу включены про- изведения, 
которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути 
взросления, становления характера, форми- рования нравственных 
ориентиров; отбор произведений позво- ляет ученику глазами 
сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические 
периоды. В программе представлено зна- чительное количество 
произведений современных авторов, про- должающих в своём 
творчестве национальные традиции рус- ской литературы, эти 
произведения близки и понятны совре- менному школьнику. 
3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 
национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые 
средствами других видов искусства, что позволяет представить 
обучающимся диалог искусств в русской культуре. 
В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» и принципами построения курса 
содержание каждого класса включает два основных раз- дела: «Мир 
детства» и «Россия — Родина моя». В каждом раз- деле выделены 
тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», 
«Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской»,  
«О родной природе». Произ- 



 

ведения каждого раздела находятся друг с другом в отношени- ях  
диалога,  что  позволяет  обнаружить  существование  тради- ции во 
времени (традиционность формы произведения, темы или 
проблемы). 
Программа предусматривает выбор произведений из пред- ложенного 
списка в соответствии с уровнем подготовки обуча- ющихся, а также 
вариативный компонент содержания курса, разработка которого в 
рабочих программах предполагает обра- щение к литературе народов 
России в целях выявления нацио- нально-специфического и общего в 
произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения 
региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы 
по своему вы- бору и с учётом национально-культурной специфики 
региона. 
 
 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1.   Мир детства (22 ч) 

Я и книги (6 ч) 
Пишут не пером, а умом 
Произведения, отражающие  первый опыт «писательства». 
Например: 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой днев- 
ник»). 
В.  П.  Крапивин.  «Сказки  Севки  Глущенко»  (глава  «День 
рождения»). 
 

Я взрослею (6 ч) 
Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 
Произведения,  отражающие  представление  о  доброте  как 
нравственно-этической ценности, значимой для национального 
русского сознания. Например: 
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 
 

Живи по совести 
Пословицы о совести. 
Произведения,  отражающие  представление  о  совести  как 
нравственно-этической ценности, значимой для национального 
русского сознания. Например: 
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 
 



 

Я и моя семья (4 ч) 
В дружной семье и в холод тепло 
Произведения, отражающие  традиционные  представления 
о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, 
терпение, уважение к старшим). Например: 
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» 
(фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Детские фантазии 
Произведения,  отражающие  значение  мечты  и  фантазии 
для взросления, взаимодействие мира реального и мира фанта- 
стического. Например: 
В.  П.  Крапивин.  «Брат,  которому  семь»  (фрагмент  главы 
«Зелёная грива»). 
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский»  (фраг- 
мент). 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 
Раздел 2. Россия — Родина моя  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
Люди земли Русской 
Произведения о выдающихся представителях русского на- 
рода. Например: 
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 
В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 
А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 
 

От праздника к празднику (4 ч) 
Всякая душа празднику рада 
Произведения о праздниках,  значимых  для русской куль- 
туры: Рождестве, Пасхе. Например: 
Е. В. Григорьева. «Радость». 
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 
 

О родной природе (3 ч) 
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 
Поэтические  представления  русского  народа  о  лесе,  реке, 
тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их раз- 
витие в русской поэзии и прозе. Например: 



 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 
В. Д. Берестов. «У реки». 
И. С. Никитин. «Лес». 
К. Г. Паустовский. «Клад». 
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 
И. П. Токмакова.  «Туман». 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1.   Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 
Испокон века книга растит человека 
Произведения, отражающие ценность чтения в жизни чело- 
века, роль книги в становлении личности. Например: 
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 
«Последовательные воспоминания»). 
Д.   Н.   Мамин-Сибиряк.   «Из   далёкого   прошлого»   (глава 
«Книжка с картинками»). 
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 
 

Я взрослею (4 ч) 
Скромность красит человека 
Пословицы о скромности. 
Произведения, отражающие  традиционные  представления 
о скромности как черте характера. Например: 
Е. В. Клюев. «Шагом марш». 
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 
 

Любовь всё побеждает 
Произведения, отражающие  традиционные  представления 
о милосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, любви 
как  нравственно-этических  ценностях,  значимых  для  нацио- 
нального русского сознания. Например: 
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 
И. С. Тургенев. «Голуби». 
 
Я и моя семья (6 ч) 
Такое разное детство 
Произведения, раскрывающие картины мира русского дет- 
ства в разные исторические эпохи: взросление, особенности от- 
ношений с окружающим  миром, взрослыми и сверстниками. 
Например: 
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький 



 

мир», «Мой первый „полёт”»). 
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы 
«Про печку», «Про чистоту»). 
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 
 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 
Отражение в произведениях фантастики проблем реального 
мира. Например: 
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 
В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагмен- 
ты). 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 
Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
Люди земли Русской 
Произведения о выдающихся представителях русского на- 
рода. Например: 
Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы  о большой  судьбе» 
(глава «В школу»). 
 
Что мы Родиной зовём (4 ч) 
Широка страна моя родная 
Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту раз- 
личных уголков родной земли. Например: 
А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 
А. Д. Дорофеев. «Веретено». 
В. Г. Распутин. «Саяны». 
Сказ о валдайских колокольчиках. 
 
О родной природе (4 ч) 
Под дыханьем непогоды 
Поэтические представления русского народа о ветре, моро- 
зе, грозе; отражение этих представлений в фольклоре и их раз- 
витие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 
А. Н. Апухтин. «Зимой». 
В. Д. Берестов. «Мороз». 
А. Н. Майков. «Гроза». 
Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 
 
Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» в составе предметной области «Род- ной язык и 
литературное чтение на родном языке» соответству- ют требованиям 
к результатам освоения основной образова- тельной программы 
начального общего образования, сформу- лированным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 
образования. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты, представленные по основ- ным 
направлениям воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 
—   становление ценностного отношения к своей Родине — 
России, в том числе через изучение художественных  произве- 
дений, отражающих  историю и культуру страны; 
—   осознание своей этнокультурной и российской граждан- 
ской идентичности, понимание роли русского языка как госу- 
дарственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межна- 
ционального 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  произведе- 
ний и фольклора; 
—   первоначальные  представления  о  человеке  как  члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- 
лах  межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в 
фольклорных и художественных  произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
—   признание индивидуальности каждого  человека  с опо- 
рой на собственный жизненный и читательский опыт; 
—   проявление   сопереживания,   уважения   и   доброжела- 
тельности, в том числе с использованием адекватных языковых 
средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление 



 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе- 
реживания чувствам других людей; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и  морального  вреда  другим  людям (в   том   числе   
связанного   с   использованием   недопустимых средств языка); 
— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 
примеры художественных  произведений; 
эстетического воспитания: 
—   уважительное  отношение и интерес к  художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тради- 
циям и творчеству своего и других народов; 
—   стремление к самовыражению в разных видах художе- 
ственной деятельности, в том числе в искусстве слова; 
физического  воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной) при поиске дополнительной информации; 
—   бережное  отношение  к  физическому  и  психическому 
здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов ре- 
чевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 
трудового воспитания: 
—   осознание ценности труда в жизни человека и общества 
(в том числе благодаря примерам из художественных  произве- 
дений), ответственное потребление и бережное отношение к ре- 
зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий 
при обсуждении примеров из художественных  произведений; 
экологического воспитания: 
—   бережное отношение к природе, формируемое в процес- 
се работы с текстами; 
—   неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
—   первоначальные представления о научной картине ми- 
ра, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда лите- 
ратуроведческих понятий; 
—   познавательные интересы, активность,  инициатив- 
ность,  любознательность  и  самостоятельность  в  познании,  в 
том числе познавательный интерес к чтению художественных 



 

произведений,  активность   и  самостоятельность  при  выборе круга 
чтения. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 
(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 
познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
—   сравнивать  различные  тексты,  устанавливать  основа- 
ния для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 
—   объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
—   определять существенный признак для классификации 
пословиц, поговорок, фразеологизмов; 
—   находить в текстах  закономерности и противоречия на 
основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анали- 
зировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятель- 
но выделять учебные операции при анализе текстов; 
—   выявлять недостаток информации для решения учебной 
и  практической  задачи  на  основе  предложенного  алгоритма, 
формулировать запрос на дополнительную информацию; 
—   устанавливать  причинно-следственные  связи  при  ана- 
лизе текста, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
—   с помощью учителя формулировать цель, планировать 
изменения собственного высказывания в соответствии с рече- 
вой ситуацией; 
—   сравнивать несколько  вариантов выполнения задания, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри- 
териев); 
—   проводить  по  предложенному  плану  несложное  мини- 
исследование, выполнять по предложенному плану проектное 
задание; 
—   формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказатель- 
ствами на основе результатов проведённого смыслового анали- 
за текста; формулировать с помощью учителя вопросы в про- 
цессе анализа предложенного текстового материала; 
—   прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  собы- 
тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
—   выбирать  источник  получения  информации:  нужный 
словарь, справочник для получения запрашиваемой информа- 
ции, для уточнения; 



 

—   согласно  заданному  алгоритму  находить  представлен- ную в 
явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 
справочниках; 
—   распознавать  достоверную  и  недостоверную  информа- цию 
самостоятельно или на основании предложенного учите- лем способа 
её проверки (обращаясь к словарям, справочни- кам, учебнику); 
—   соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ- ников, 
родителей, законных представителей) правила инфор- мационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 
— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
—   понимать  информацию,  зафиксированную  в  виде  та- блиц, 
схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
результатов работы с текстами. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- мируются 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
—   воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать 
эмоции в соответствии с целями и условиями общения в зна- 
комой среде; 
—   проявлять уважительное отношение к собеседнику, со- 
блюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
—   признавать  возможность  существования  разных  точек 
зрения; 
—   корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
—   строить речевое высказывание в соответствии с постав- 
ленной задачей; 
—   создавать устные и письменные тексты (описание, рас- 
суждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
—   готовить небольшие публичные выступления о резуль- 
татах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 
—   подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото, 
плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность: 
—   формулировать  краткосрочные   и  долгосрочные  цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи- 
телем формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 
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—   принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, дого- вариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
—   проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поруче- ния, 
подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
—   ответственно выполнять свою часть работы; 
—   оценивать свой вклад в общий результат; 
—   выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы. 
 
К концу  обучения в начальной школе  у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
—   планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 
—   выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
—   устанавливать   причины   успеха/неудач   учебной   дея- 
тельности; 
—   корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоле- 
ния речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 
—   соотносить результат деятельности с поставленной учеб- 
ной задачей по анализу текстов; 
—   находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
—   сравнивать результаты своей деятельности и деятельно- 
сти одноклассников,  объективно оценивать их по предложен- 
ным критериям. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на род- ном 
(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно 
обеспечить: 
6 понимание родной русской литературы как  национально- 
культурной ценности народа, как особого способа познания жизни, 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; 
6  осознание коммуникативно-эстетических  возможностей рус- ского 
языка на основе изучения произведений русской лите- ратуры; 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 1—4 классы 311  

6  осознание  значимости  чтения  родной  русской  литературы для 
личного развития; для познания себя, мира, националь- ной истории и 
культуры; для культурной самоидентифика- ции; для приобретения 
потребности в систематическом чте- нии русской литературы; 
6  ориентировку в нравственном содержании прочитанного, со- 
отнесение поступков героев с нравственными нормами, обо- снование 
нравственной оценки поступков героев; 
6  овладение элементарными представлениями о национальном 
своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов; 
6  совершенствование  читательских   умений  (чтение  вслух  и про 
себя, владение элементарными приёмами интерпрета- ции, анализа и 
преобразования художественных, научно-по- пулярных и учебных 
текстов); 
6  применение опыта чтения произведений русской литературы для 
речевого самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказы- вать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа, полного или кра- ткого; составлять устный рассказ на 
основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 
(для раз- ных адресатов), читать наизусть стихотворные произведе- 
ния); 
6 самостоятельный выбор интересующей литературы, обога- щение 
собственного круга чтения; 
6 использование справочных источников для получения до- 
полнительной информации. 
 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
6  осознавать коммуникативно-эстетические  возможности рус- 
ского языка на основе изучения произведений русской лите- 

ратуры; 
6  осознавать родную литературу как национально-культурную 
ценность народа, как средство сохранения и передачи нрав- 

ственных ценностей и традиций; 
6  давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро- 

ев; 
6  совершенствовать  в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 
владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных,  научно-популярных и учебных текстов; 
6  применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы 
для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуж- 
дении  прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать  и 
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подтверждать собственное мнение ссылками на текст; пере- 
давать содержание прочитанного или прослушанного с учё- 
том специфики текста в виде пересказа (полного или кратко- 
го),   пересказывать   литературное   произведение   от   имени 

одного из действующих лиц; 
6  пользоваться справочными источниками для понимания тек- 

ста и получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
6  осознавать значимость чтения русской литературы для лич- 

ного развития; для культурной самоидентификации; 
6  определять  позиции  героев  художественного  текста,  пози- 

цию автора художественного текста; 
6  совершенствовать  в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 
владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных,  научно-популярных и 
учебных текстов; 

6  применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы 
для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуж- 
дении  прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать  и 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст; пере- 
давать содержание прочитанного или прослушанного с учё- 
том специфики текста в виде пересказа (полного или кратко- 
го);   составлять   устный   рассказ   на   основе   прочитанных 
произведений  с  учётом  коммуникативной  задачи  (для  раз- 
ных адресатов); 

6  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  фор- 
мировать и обогащать собственный круг чтения; 

6  пользоваться справочными источниками для понимания тек- 
ста и получения дополнительной информации. 
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МАТЕМАТИКА 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

3 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представ- 
ление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и нера- 
венства:  чтение,  составление.  Увеличение/уменьшение  числа 
в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
Масса (единица массы — грамм); соотношение между кило- 
граммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отно- 
шения  «дороже/дешевле  на/в».  Соотношение  «цена,  количе- 
ство, стоимость» в практической ситуации. 
Время (единица времени — секунда); установление отноше- 
ния «быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, оконча- 
ние, продолжительность события» в практической ситуации. 
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотноше- 
ние между величинами в пределах тысячи. 
Площадь  (единицы площади  — квадратный  метр, квадрат- 
ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 
 
Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 
(табличное  и  внетабличное  умножение,  деление,  действия  с 
круглыми числами). 
Письменное  сложение,  вычитание  чисел  в  пределах  1000. 
Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление угол- 
ком. Письменное умножение, деление на однозначное число в 
пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 
оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 
использование калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умно- 
жения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического дей- 
ствия. 
Порядок  действий в числовом выражении, значение число- 
вого выражения, содержащего несколько действий (со скобка- 
ми/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 
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Однородные величины: сложение и вычитание. 
 
Текстовые задачи 
Работа  с  текстовой  задачей:  анализ  данных  и  отношений, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе деления с остат- ком),   

отношений  (больше/меньше   на/в),  зависимостей  (ку- пля-
продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (раз- ностное, 
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 вели- чины. Задачи 
на нахождение доли величины. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры 
на части, составление фигуры из частей). 
Периметр  многоугольника:  измерение,  вычисление,  запись 
равенства. 
Измерение  площади,  запись  результата  измерения  в  ква- 
дратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника 
(квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изобра- 
жение на клетчатой  бумаге прямоугольника с заданным зна- 
чением площади.  Сравнение площадей  фигур с помощью  на- 
ложения. 
 
Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: кон- 
струирование, проверка. Логические рассуждения со связками 
«если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение  и  использование  для  выполнения  заданий  ин- 
формации, представленной в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, расписа- 
ние уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в 
таблицу; дополнение чертежа данными. 
Формализованное   описание   последовательности   действий 
(инструкция, план, схема, алгоритм). 
Столбчатая  диаграмма:  чтение,  использование  данных  для 
решения учебных и практических  задач. 
Алгоритмы  изучения  материала,  выполнения  обучающих 
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и тестовых заданий на доступных электронных средствах обу- 
чения   (интерактивной   доске,   компьютере,   других   устрой- 
ствах). 
 

4 КЛАСС 

Числа и величины 
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:  сравнение  объектов  по  массе,  длине,  площади, 
вместимости. 
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между еди- 
ницами массы. 
Единицы времени (сутки,  неделя, месяц, год, век),  соотно- 
шение между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки- 
лометр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), 
вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в мину- 

ту, метры в секунду); соотношение между единицами в преде- лах 
100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 
 
Арифметические действия 
Письменное  сложение,   вычитание  многозначных  чисел  в 
пределах   миллиона.   Письменное   умножение,   деление  мно- 
гозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 
100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 
1000. 
Свойства арифметических действий и их применение для вы- 
числений. Поиск значения числового выражения, содержаще- 
го несколько действий в пределах 100 000. Проверка результа- 
та вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметиче- 
ского действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 
Умножение и деление величины на однозначное число. 
 
Текстовые задачи 
Работа   с   текстовой   задачей,   решение   которой   содержит 
2—3 действия: анализ, представление на модели; планирова- 
ние и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ за- 
висимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 
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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 нахожде- 
ние доли величины, величины по её доле. Разные способы ре- 
шения некоторых  видов изученных задач. Оформление реше- 
ния  по  действиям  с  пояснением,  по  вопросам,  с  помощью 
числового выражения. 
 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность,  круг:  распознавание  и  изображение;  построе- 
ние окружности заданного радиуса. Построение изученных ге- 
ометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 
цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 
Конструирование:   разбиение   фигуры  на   прямоугольники 
(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямо- 
угольников (квадратов). 
 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истин- 
ности;  составление  и  проверка  логических  рассуждений  при 
решении задач. 
Данные  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего 
мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, тек- 
стах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 
величине, геометрической фигуре). Поиск информации в спра- 
вочной литературе, сети Интернет. Запись информации в пред- 
ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, трена- 
жёры, их использование под руководством педагога и самосто- 
ятельно. Правила безопасной работы с электронными источни- 
ками информации (электронная форма учебника, электронные 
словари,  образовательные  сайты,  ориентированные  на  детей 
младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических  задач. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Младший школьник достигает планируемых результатов об- учения 
в соответствии со своими возможностями и способно- стями. На его 
успешность оказывают влияние темп деятельно- сти ребенка, 
скорость психического созревания, особенности формирования 
учебной деятельности (способность к целепола- ганию,   готовность   
планировать   свою   работу,  самоконтроль и т. д.). 
Планируемые результаты освоения программы по математи- ке, 
представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 
предметные достижения обучающегося. Также они включают 
отдельные результаты в области становления лич- ностных качеств и 
метапредметных действий и умений, кото- рые могут быть 
достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 
становление личностных новообразований и универсальных учебных 
действий осуществляется средства- ми математического содержания 
курса. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие лич- ностные 
результаты: 
—осознавать необходимость изучения математики для адапта- ции к 
жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 
развития способности мыслить, рассуждать, вы- двигать 
предположения и доказывать или опровергать их; 
—применять правила совместной деятельности со сверстника- ми, 
проявлять способность договариваться, лидировать, сле- довать 
указаниям, осознавать личную ответственность и объ- ективно 
оценивать свой вклад в общий результат; 
—осваивать навыки организации безопасного поведения в ин- 
формационной среде; 
—применять математику для решения практических задач в 
повседневной жизни, в том числе при оказании помощи од- 
ноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи- лым 
людям; 
—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения ма- 
тематических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 
интеллектуальному труду и уверенность своих си- 
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лах при решении поставленных задач, умение преодолевать 
трудности; 
—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 
возможности применения математики для рационального и 
эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
—оценивать  свои  успехи  в  изучении  математики,  намечать пути 
устранения трудностей; стремиться углублять свои ма- тематические 
знания и умения; 
—пользоваться разнообразными информационными средства- ми  для  
решения  предложенных  и  самостоятельно  выбран- ных учебных 
проблем, задач. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе  у обучающегося фор- 
мируются следующие универсальные учебные действия. 
 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
—устанавливать связи и зависимости между математически- 
ми объектами  (часть-целое;  причина-следствие; протяжён- 
ность); 
—применять   базовые   логические   универсальные   действия: 
сравнение,  анализ,  классификация  (группировка),  обобще- 
ние; 
—приобретать  практические  графические  и  измерительные 
навыки для успешного решения учебных  и житейских  за- 
дач; 
—представлять текстовую  задачу, её решение  в виде модели, 
схемы,   арифметической  записи,  текста   в  соответствии  с 
предложенной учебной проблемой. 
2) Базовые исследовательские действия: 
—проявлять способность ориентироваться в учебном материа- 
ле разных разделов курса математики; 
—понимать и адекватно использовать математическую терми- 
нологию: различать, характеризовать, использовать для ре- 
шения учебных и практических  задач; 
—применять изученные методы познания (измерение, модели- 
рование, перебор вариантов) 
3) Работа с информацией: 
—находить и использовать для решения учебных задач тексто- 
вую, графическую информацию в разных источниках инфор- 
мационной среды; 
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—читать, интерпретировать графически представленную ин- 
формацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
—представлять информацию в заданной форме (дополнять та- 
блицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в со- 
ответствии с требованиями учебной задачи; 
—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 
электронные средства и источники информации. 
 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать   утверждения,   проверять   их   истинность; 
строить логическое рассуждение; 
—использовать текст задания для объяснения способа и хода 
решения математической задачи; формулировать ответ; 
—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
—объяснять  полученный  ответ  с  использованием  изученной 
терминологии; 
—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 
задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать высту- 
пления участников,  приводить доказательства своей право- 
ты, проявлять этику общения; 
—создавать в соответствии с учебной задачей тексты  разного 
вида  –описание  (например,  геометрической  фигуры),  рас- 
суждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (на- 
пример, измерение длины отрезка); 
—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 
исправлять деформированные; составлять по аналогии; 
—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные ти- 
повым изученным. 
 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
—планировать этапы предстоящей работы, определять после- 
довательность учебных действий; 
—выполнять правила безопасного использования электронных 
средств, предлагаемых в процессе обучения. 
2) Самоконтроль: 
—осуществлять контроль процесса и результата своей деятель- 
ности; объективно оценивать их; 
—выбирать и при необходимости корректировать способы дей- 
ствий; 
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины,вести 
поиск путей преодоления ошибок; 
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3) Самооценка: 
—предвидеть возможность  возникновения  трудностей и оши- 
бок,  предусматривать  способы их  предупреждения  (форму- 
лирование  вопросов,  обращение  к  учебнику,  дополнитель- 
ным средствам обучения, в том числе электронным); 
—оценивать рациональность своих действий, давать им каче- 
ственную характеристику. 
 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу 
между членами группы (например, в случае решения задач, 
требующих перебора большого количества вариантов, приве- дения  
примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе поиска 
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых 
действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и 
трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—читать, записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа от  0 
до 20; 
—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядко- 
вый номер объекта; 
—находить числа, большие/меньшие данного числа на задан- 
ное число; 
—выполнять арифметические действия сложения и вычитания 
в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через деся- 
ток; 
—называть и различать компоненты действий сложения (сла- 
гаемые,  сумма)  и  вычитания  (уменьшаемое,  вычитаемое, 
разность); 
—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вы- 
читание: выделять условие и требование (вопрос); 
—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними со- 
отношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять 
длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 
—различать число и цифру; 
—распознавать  геометрические  фигуры:  круг,   треугольник, 
прямоугольник (квадрат), отрезок; 
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—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 
дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверж- 
дения относительно заданного набора объектов/предметов; 
—группировать объекты по заданному признаку; находить и 
называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в та- блицу, 
извлекать данное/данные из таблицы; 
—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
—распределять объекты  на две группы по заданному основа- 
нию. 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пре- 
делах 100; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное 
число (в пределах  100); большее  данного числа в заданное 
число раз (в пределах 20); 
—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значе- 
ния числового выражения (со скобками/без  скобок),  содер- 
жащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычита- 
ние,  в  пределах  100  —  устно  и  письменно;  умножение  и 
деление в пределах 50 с использованием таблицы умноже- 
ния; 
—называть   и   различать   компоненты   действий   умножения 
(множители,   произведение);   деления   (делимое,   делитель, 
частное); 
—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
—использовать при выполнении практических заданий едини- 
цы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (ки- 
лограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копей- 
ка);   преобразовывать   одни   единицы   данных   величин   в 
другие; 
—определять с помощью измерительных инструментов длину; 
определять время с помощью часов; выполнять прикидку и 
оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 
массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соот- 
ношение «больше/меньше на»; 
—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять 
задачу  (краткая  запись,  рисунок,  таблица  или  другая  мо- 
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дель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей- ствия, 

оформлять его в виде арифметического действия/дей- ствий, 

записывать ответ; 
—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 

ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольни- ков 
прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью 
линейки; 
—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 
прямоугольника (квадрата); 
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверж- 
дения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухша- говые 
логические рассуждения и делать выводы; 
—находить общий признак  группы математических  объектов 
(чисел, величин, геометрических фигур); 
—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометри- 
ческих фигур); 
—представлять  информацию  в   заданной   форме:   дополнять 
текст  задачи  числами,  заполнять  строку/столбец  таблицы, 
указывать числовые данные на рисунке (изображении геоме- 
трических фигур); 
—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем 
мире; 
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
—составлять (дополнять) текстовую задачу; 
—проверять правильность вычислений. 
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пре- 
делах 1000; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное 
число, в заданное число раз (в пределах 1000); 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 
(в  пределах  100  — устно,  в  пределах  1000  — письменно); 
умножение   и  деление  на  однозначное  число  (в  пределах 
100 — устно и письменно); 
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—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
деление с остатком; 
—устанавливать и соблюдать порядок  действий при вычисле- 
нии  значения  числового  выражения  (со  скобками/без  ско- 
бок), содержащего арифметические действия сложения, вы- 
читания, умножения и деления; 
—использовать при вычислениях переместительное и сочета- 
тельное свойства сложения; 
—находить неизвестный компонент арифметического действия; 
—использовать при выполнении практических  заданий и ре- 
шении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, деци- 
метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобра- 
зовывать одни единицы данной величины в другие; 
—определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов, 
измерительных  инструментов  длину,  массу,  время;  выпол- 
нять прикидку  и оценку результата измерений; определять 
продолжительность события; 
—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, сто- 
имости,  устанавливая  между  ними  соотношение  «больше/ 
меньше на/в»; 
—называть, находить долю величины (половина, четверть); 
—сравнивать величины, выраженные долями; 
—знать и использовать при решении задач и в практических 
ситуациях (покупка товара, определение времени, выполне- 
ние  расчётов)  соотношение  между  величинами;  выполнять 
сложение  и  вычитание  однородных  величин,  умножение  и 
деление величины на однозначное число; 
—решать задачи в одно-два действия: представлять текст зада- 
чи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, 
анализировать  решение   (искать   другой  способ  решения), 
оценивать  ответ  (устанавливать  его реалистичность, прове- 
рять вычисления); 
—конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадра- 
тов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные ча- 
сти; 
—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 
числовых значений); 
—находить   периметр   прямоугольника   (квадрата),   площадь 

прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 
—распознавать   верные    (истинные)    и    неверные    (ложные) 
утверждения  со  словами:  «все»,  «некоторые»,  «и»,  «каж- 



324  

дый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 
логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 
использованием изученных связок; 
—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
—извлекать и использовать информацию, представленную в та- 
блицах с данными о реальных процессах и явлениях окружа- 
ющего мира (например, расписание, режим работы), в пред- 
метах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 
—структурировать информацию: заполнять простейшие табли- 
цы по образцу; 
—составлять план выполнения учебного задания и следовать 
ему; выполнять действия по алгоритму; 
—сравнивать математические  объекты  (находить  общее,  раз- 
личное, уникальное); 
—выбирать верное решение математической задачи. 
 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научит- ся: 
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многознач- ные 
числа; 
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное 
число, в заданное число раз; 
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 
многозначными числами письменно (в пределах 100 — уст- но); 
умножение и деление многозначного числа на однознач- ное, 
двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 
остатком — письменно (в пределах 1000); 
—вычислять значение числового выражения (со скобками/без 
скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умно- жения, 
деления с многозначными числами; 
—использовать при вычислениях изученные свойства арифме- 
тических действий; 
—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять 
проверку полученного результата по критериям: достовер- 
ность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 
помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 
—находить   неизвестный   компонент   арифметического   дей- 
ствия; 
—использовать единицы величин для при решении задач (дли- 
на,  масса,  время,  вместимость,  стоимость,  площадь,  ско- 
рость); 
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—использовать при решении задач единицы длины (милли- метр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, 
год, век), вместимости (литр), стоимо- сти (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадрат- ный дециметр, квадратный сантиметр), 
скорости (километр в час, метр в секунду); 
—использовать при решении текстовых задач и в практиче- ских 
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 по- мещении), 
скорость движения транспортного средства; опре- делять с помощью 
измерительных сосудов вместимость; вы- полнять прикидку и 
оценку результата измерений; 
—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преоб- 
разование заданных величин, выбирать при решении подхо- дящие 
способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и 
используя, при необходимости, вычислитель- ные устройства, 
оценивать полученный результат по крите- риям: 
достоверность/реальность, соответствие условию; 
—решать практические задачи, связанные с повседневной жиз- нью 
(на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточ- ными данными, 
находить недостающую информацию (на- пример, из таблиц, схем), 
находить и оценивать различные способы решения, использовать 
подходящие способы про- верки; 
—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
—изображать с помощью циркуля и линейки окружность за- данного 
радиуса; 
—различать изображения простейших пространственных фи- гур: 
шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших 
случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 
стену); 
—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) про- 
стейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 
периметр и площадь фигур, составленных из двух- трех 
прямоугольников (квадратов); 

—распознавать   верные    (истинные)    и    неверные    (ложные) 
утверждения; приводить пример, контрпример; 
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—формулировать утверждение (вывод), строить логические 
рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изучен- ных 
связок; 
—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 
установленным одному-двум признакам; 
—извлекать и использовать для выполнения заданий и реше- ния 
задач информацию, представленную в простейших столбчатых 
диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, кален- дарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (напри- мер, счет, меню, прайс-лист, 
объявление); 
—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую ди- 
аграмму; 
—использовать формализованные описания последовательно- сти 
действий (алгоритм, план, схема) в практических и учеб- ных 
ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
—конструировать ход решения математической задачи; 
—находить все верные решения задачи из предложенных. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
Общество как совокупность людей, которые объединены об- 
щей культурой и связаны друг с другом совместной деятельно- 
стью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федера- 
ция. Уникальные памятники культуры России, родного края. 
Государственная  символика  Российской  Федерации  и  своего 
региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Ува- 
жение к культуре, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 
Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюд- 
жет,  доходы  и расходы  семьи. Уважение  к  семейным ценно- 
стям. 
Правила  нравственного  поведения  в  социуме.  Внимание, 
уважительное  отношение к  людям с ограниченными возмож- 
ностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни  человека  и общества.  Трудолюбие 
как  общественно  значимая ценность в культуре  народов Рос- 
сии. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — 
символы стран, в которых они находятся. 
Человек и природа 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки  и части 
света. Вещество.  Разнообразие веществ  в окружающем  мире. 
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Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве- ществами, 

жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свой- ства воздуха. 
Значение воздуха для растений, животных, чело- века. Вода. Свойства 
воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 
в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой 
природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строе- ние 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Раз- нообразие 

растений. Зависимость жизненного цикла организ- мов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение че- ловека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни расте- ния (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана рас- тений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла ор- ганизмов 
от условий окружающей среды. Размножение и раз- витие животных 
(рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в при- роде и жизни людей, бережное 
отношение человека к живот- ным. Охрана животных. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика  на основе 
наблюдений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в при- родном 
сообществе: растения — пища и укрытие для живот- ных;  животные  
—  распространители  плодов  и  семян  расте- ний. Влияние человека 
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—
3 примера на основе наблюде- ний). Правила нравственного 
поведения в природных сообще- ствах. 
Человек — часть природы. Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище- варительная,   
дыхательная,    кровеносная,    нервная,   органы 
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чувств), их  роль  в  жизнедеятельности  организма. Измерение 
температуры тела человека, частоты пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя 
зарядка,  динамические паузы), закаливание  и профилактика 
заболеваний.  Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих 
людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемеще- 
ния внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, без- 
опасные зоны электрических,  газовых,  тепловых  подстанций 
и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жи- 
лого  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 само- 
лёта,  судна;  знаки  безопасности).  Безопасность  в  Интернете 
(ориентирование в признаках мошеннических действий, защи- 
та персональной информации, правила коммуникации  в мес- 
сенджерах и социальных группах) в условиях контролируемо- 
го доступа в Интернет. 
 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
6  проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изме- 

нения, поведение животных) по предложенному и самостоя- 
тельно составленному плану; на основе результатов совмест- 
ных   с   одноклассниками   наблюдений   (в   парах,   группах) 
делать выводы; 

6  устанавливать  зависимость  между  внешним видом, особен- 
ностями поведения и условиями жизни животного; 

6  определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 
существенные  признаки  и  отношения  между  объектами  и 
явлениями; 
6  моделировать цепи питания в природном сообществе; 

6  различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 
соотносить историческое событие с датой (историческим пе- 
риодом). 
Работа с информацией: 

6  понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) мо- 
жет дать полезную и интересную информацию о природе на- 
шей планеты; находить на глобусе материки и океаны, вос- 
производить их  названия; находить  на карте  нашу  страну, 
столицу, свой регион; 
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6  читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 
6 находить по предложению учителя информацию в разных 
источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Ин- тернете 
(в условиях контролируемого входа); соблюдать правила  
безопасности  при  работе  в  информационной  сре- де. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6  ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины 
с их краткой характеристикой: 
—понятия и термины, связанные с социальным миром (безо- 
пасность, семейный бюджет, памятник культуры); 
—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 
материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 
сообщество, цепь питания, Красная книга); 
—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятель- 
ностью  (знаки  дорожного  движения,  дорожные  ловушки, 
опасные ситуации, предвидение); 
6  описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

6  на основе сравнения объектов  природы описывать  схожие, 
различные, индивидуальные признаки; 

6  приводить  примеры,  кратко  характеризовать  представите- 
лей разных царств природы; 

6  называть признаки (характеризовать) животного (растения) 
как живого организма; 

6  описывать  (характеризовать)  отдельные  страницы  истории 
нашей страны (в пределах изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

6  планировать шаги по решению учебной задачи, контролиро- 
вать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

6  устанавливать причину возникающей  трудности или ошиб- 
ки, корректировать свои действия. 
Совместная деятельность: 

6  участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руко- 
водителя (лидера), подчинённого; справедливо оценивать ре- 
зультаты деятельности участников,  положительно  реагиро- 
вать на советы и замечания в свой адрес; 

6  выполнять  правила  совместной  деятельности,  признавать 
право другого человека иметь собственное суждение, мнение; 
самостоятельно разрешать  возникающие  конфликты  с учё- 
том этики общения. 
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4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
Конституция  —  Основной  закон   Российской   Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Пре- 
зидент Российской  Федерации  — глава государства. Полити- 
ко-административная  карта   России.  Общая   характеристика 
родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 
соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город род- 
ного края: достопримечательности, история и характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления обще- 
ственной  солидарности  и  упрочения  духовных  связей  между 
соотечественниками.  Новый  год,  День  защитника  Отечества, 
Международный женский день, День весны и труда, День По- 
беды, День России, День народного единства, День Конститу- 
ции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 
культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 
жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Государство 
Русь,  Московское   государство,  Российская  империя,  СССР, 
Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  духовно-нрав- 
ственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных  эпох  как  носители базо- 
вых  национальных  ценностей.  Наиболее  значимые  объекты 
списка Всемирного культурного наследия в России и за рубе- 
жом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча- 
стие  в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность исто- 
рико-культурного наследия своего края. 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к 
людям независимо от их национальности, социального статуса, 
религиозной принадлежности. 
Человек и природа 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, срав- 
нения, измерения, опыты по исследованию природных объек- 
тов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика пла- 
нет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена 
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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 род- ного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 
водоёмов челове- ком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 
омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 
(названия, крат- кая характеристика  на основе наблюдений). 
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 
в России и за рубежом (2—3 объекта). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, осо- бенности труда и 
быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы). Связи в природных зонах. 
Некоторые доступные для понимания экологические пробле- мы 
взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Правила нравственного поведения в приро- де. Международная 
Красная книга (отдельные примеры). 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый  образ  жизни:  профилактика  вредных  привычек. 
Безопасность   в   городе   (планирование   маршрутов   с   учётом 
транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по- 
ведения в общественных  местах,  зонах отдыха,  учреждениях 
культуры).  Правила  безопасного  поведения  велосипедиста  с 
учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защи- 
ты велосипедиста, правила использования самоката и других 
средств индивидуальной мобильности. Безопасность в Интер- 
нете  (поиск  достоверной  информации,  опознавание  государ- 
ственных  образовательных  ресурсов  и  детских  развлекатель- 
ных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 
В младшем школьном возрасте многие психические и лич- ностные 
новообразования находятся в стадии становления и не отражают 
завершённый этап их развития. Это происходит ин- дивидуально в 
соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, 
особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому 
выделять планируемые результаты освое- ния программы учебного 
предмета «Окружающий мир» в об- ласти личностных и 
метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. 
Исходя из этого, планируемые ре- зультаты начинаются с 
характеристики обобщённых достиже- ний в становлении 
личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта 
учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 
школьников к концу обучения. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 
характеризуют готовность обучающихся руководство- ваться 
традиционными российскими социокультурными и ду- ховно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе пра- вилами и 
нормами поведения и должны отражать приобретение 
первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

6  становление ценностного отношения к своей Родине — Рос- 
сии;  понимание  особой  роли  многонациональной  России  в 
современном мире; 

6  осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, принадлежности к российскому народу, к сво- 
ей национальной общности; 

6  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны  и  родного  края;  проявление  интереса  к  истории  и 
многонациональной культуре своей страны, уважения к сво- 
ему и другим народам; 

6  первоначальные представления о человеке как  члене обще- 
ства, осознание прав и ответственности человека как  члена 
общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

6  проявление культуры общения, уважительного отношения к 
людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
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6 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 
поведения и правил межличностных отношений, кото- рые строятся 
на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 
доброжелательности; 
6 применение правил совместной деятельности, проявление 
способности договариваться, неприятие любых форм поведе- ния, 
направленных на причинение физического и морально- го вреда 
другим людям. 
Эстетического воспитания: 

6  понимание особой роли России в развитии общемировой ху- 
дожественной культуры, проявление уважительного отноше- 
ния, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; 

6  использование полученных знаний в продуктивной и преоб- 
разующей  деятельности,  в  разных  видах  художественной 
деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 

6  соблюдение  правил  организации  здорового  и  безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 
безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин- 
формационной); 

6  приобретение опыта эмоционального отношения к среде оби- 
тания, бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью. 
Трудового воспитания: 

6  осознание ценности трудовой деятельности в жизни челове- 
ка и общества, ответственное потребление и бережное отно- 
шение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профес- 
сиям. 
Экологического воспитания: 

6  осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие 
экологических норм поведения, бережного отношения к при- 
роде, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

6  ориентация  в деятельности на первоначальные представле- 
ния о научной картине мира; 

6  осознание ценности познания, проявление познавательного 
интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 
с использованием различных информационных средств. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
6  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при- 
родной  и  социальной  среды  обитания),  проявлять  способ- 
ность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

6  на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего 
мира устанавливать связи и зависимости между объектами 
(часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); 
6  сравнивать объекты  окружающего  мира, устанавливать  ос- 

нования для сравнения, устанавливать аналогии; 
6  объединять части объекта (объекты) по определённому при- 

знаку; 
6  определять   существенный   признак   для   классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
6  находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматривае- 

мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенно- 
го алгоритма; 

6  выявлять   недостаток   информации   для   решения   учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 
6  проводить (по предложенному и самостоятельно составлен- 

ному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, 
несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, про- 

водимым под руководством учителя; 
6  определять разницу между реальным и желательным состо- 
янием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

6  формулировать с помощью учителя цель предстоящей рабо- 
ты, прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
6  моделировать ситуации на основе изученного материала о свя- 

зях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; при- 
родные зоны), а также  в социуме (лента времени; поведение 
и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

6  проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле- 
дование по установлению особенностей объекта  изучения и 
связей между  объектами  (часть — целое, причина — след- 

ствие); 
6  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, из- 

мерения, исследования). 
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3) Работа с информацией: 
6  использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной 
задачи; 

6  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде; 

6  распознавать достоверную и недостоверную информацию са- 
мостоятельно или на основе предложенного учителем спосо- 
ба её проверки; 

6  находить и использовать для решения учебных задач тексто- 
вую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

6  читать и интерпретировать графически представленную ин- 
формацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

6  соблюдать правила информационной безопасности в усло- 
виях контролируемого доступа в Интернет (с помощью учи- 
теля); 

6  анализировать   и   создавать   текстовую,   видео-,   графиче- 
скую, звуковую информацию в соответствии с учебной за- 
дачей; 

6  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (от- 
чёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рису- 
нок, схема, диаграмма). 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

6 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде- ния, 
оценивать выступления участников; 
6 признавать возможность существования разных точек зре- ния; 
корректно и аргументированно высказывать своё мне- ние; 
приводить доказательства своей правоты; 
6  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику; 
6  использовать смысловое чтение для определения темы, глав- ной 
мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоот- ношениях и 
поступках людей; 
6  создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, 
повествование); 
6 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 
результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
доказательствами; 
6  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 
изученных объектах и явлениях природы, событиях соци- альной 
жизни; 
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6 готовить небольшие публичные выступления с возможной 
презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 
выступления. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
6  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учи- 
теля действия по решению учебной задачи; 
6  выстраивать последовательность выбранных действий и опе- 
раций. 
2) Самоконтроль: 
6  осуществлять контроль процесса и результата своей деятель- 
ности; 
6  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причи- 
ны; корректировать свои действия при необходимости (с не- 
большой помощью учителя); 
6  предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  оши- 
бок, предусматривать способы их предупреждения, в том чис- 
ле в житейских  ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 
6  объективно оценивать результаты своей деятельности, соот- 
носить свою оценку с оценкой учителя; 
6  оценивать  целесообразность  выбранных  способов действия, 
при необходимости корректировать их. 
 

Совместная деятельность: 

6 понимать значение коллективной деятельности для успеш- ного 
решения учебной (практической) задачи; активно уча- ствовать в 
формулировании краткосрочных  и долгосрочных целей совместной 
деятельности (на основе изученного мате- риала по окружающему  
миру); 
6 коллективно строить действия по достижению общей цели: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре- зультат 
совместной работы; 
6 проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения, 
подчиняться; 
6 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 
распределять и оценивать работу каждого участника; счи- таться с 
наличием разных  мнений; не допускать  конфлик- тов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
6  ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
6  различать государственную символику  Российской  Федера- 

ции (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государствен- 
ным символам России и своего региона; 

6  проявлять  уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям, 
традициям своего народа и других народов; соблюдать пра- 
вила нравственного поведения в социуме; 

6  приводить примеры памятников природы, культурных объ- 
ектов и достопримечательностей родного края; столицы Рос- 
сии, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 
центров декоративно-прикладного искусства; проявлять ин- 
терес и уважение к истории и культуре народов России; 

6  показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
6  различать расходы и доходы семейного бюджета; 

6  распознавать изученные объекты природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

6  проводить по предложенному плану или инструкции неболь- 
шие опыты с природными объектами с использованием про- 
стейшего лабораторного оборудования и измерительных при- 
боров; соблюдать безопасность проведения опытов; 

6  группировать изученные объекты живой и неживой приро- 
ды, проводить простейшую классификацию; 

6  сравнивать по заданному количеству признаков объекты жи- 
вой и неживой природы; 

6  описывать на основе предложенного плана изученные объек- 
ты и явления природы, выделяя их существенные признаки 
и характерные свойства; 

6  использовать различные источники  информации о природе 
и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы; 
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6 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи чело- века и 
природы для объяснения простейших явлений и про- цессов в 
природе, организме человека; 
6 фиксировать  результаты  наблюдений, опытной  работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 
делать выводы; 
6 создавать по заданному плану собственные развёрнутые вы- 
сказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 
выступление иллюстрациями (презентацией); 
6  соблюдать правила безопасного поведения пассажира желез- 
нодорожного, водного и авиатранспорта; 
6 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе тре- бования 
к двигательной активности и принципы здорового питания; 
6  соблюдать основы профилактики заболеваний; 

6  соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 
дома; 
6  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

6  безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях 
контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в воз- 
можных  мошеннических  действиях  при общении в мессен- 
джерах. 
 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
6  проявлять  уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России; соблюдать правила нравственного поведе- 
ния в социуме; 

6  показывать на физической карте изученные крупные геогра- 
фические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, 
омывающие территорию России); 

6  показывать на исторической карте места изученных истори- 
ческих событий; 
6  находить место изученных событий на «ленте времени»; 

6  знать основные права и обязанности гражданина Российской 
Федерации; 

6  соотносить изученные исторические события и исторических 
деятелей с веками и периодами истории России; 

6  рассказывать о государственных праздниках России, наибо- 
лее важных  событиях истории России, наиболее известных 
российских исторических деятелях разных периодов, досто- 
примечательностях столицы России и родного края; 
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6  описывать на основе предложенного плана изученные объек- ты, 
выделяя их существенные признаки, в том числе госу- дарственную 
символику России и своего региона; 
6  проводить  по  предложенному/самостоятельно  составленно- му 
плану или выдвинутому предположению несложные на- блюдения, 
опыты с объектами природы с использованием простейшего 
лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя 
правилам безопасного труда; 
6 распознавать изученные объекты и явления живой и нежи- вой 
природы по их описанию, рисункам и фотографиям, раз- личать их в 
окружающем  мире; 
6 группировать изученные объекты живой и неживой приро- ды, 
самостоятельно выбирая признак для группировки; про- водить 
простейшие классификации; 
6  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 
внешних признаков и известных характерных свойств; 
6  использовать знания о взаимосвязях в природе для объясне- ния 
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); 
6  называть наиболее значимые природные объекты Всемирно- го 
наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 
6  называть экологические проблемы и определять пути их ре- 
шения; 
6 создавать по заданному плану собственные развёрнутые вы- 
сказывания о природе и обществе; 
6  использовать различные источники информации для поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы; 
6  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

6  осознавать  возможные  последствия вредных  привычек  для 
здоровья и жизни человека; 

6  соблюдать правила безопасного поведения при использовании 
объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, 
в  театрах,  кинотеатрах,  торговых  центрах,  парках  и  зонах 
отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

6  соблюдать правила безопасного поведения при езде на вело- 
сипеде,  самокате  и  других  средствах  индивидуальной  мо- 

бильности; 
6  осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов 

и верифицированной информации в Интернете; 
6  соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных средств обучения. 
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 
Примерная рабочая программа по предметной области (учебному  
предмету)  «Основы  религиозных  культур  и  свет ской этики» на 
уровне начального общего образования состав лена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образова тельном стандарте 
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286), а также При мерной программы  воспитания. 
Программа   по   предметной   области   (учебному   предмету) 
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (далее  — 
ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обуче 
ния,  планируемые  результаты  освоения  программы  ОРКСЭ, 
тематическое  планирование. 
Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  из 
учения ОРКСЭ, характеристику психологических предпосылок 
к   его   изучению   младшими   школьниками,   место   ОРКСЭ   в 
структуре учебного  плана. 
Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ 
включают  личностные,  метапредметные,  предметные  резуль 
таты за период обучения. Здесь же представлен перечень уни 
версальных учебных действий (УУД) — познавательных, ком 
муникативных  и  регулятивных,  которые  возможно  формиро 
вать   средствами   предметной   области   (учебного   предмета) 
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  с  учётом 
возрастных особенностей  четвероклассников. 
Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе 
начальной школы. 
В  тематическом  планировании  отражено  программное  со 
держание  по  всем  разделам  (темам)  курса;  раскрывается  ха 
рактеристика основных видов деятельности обучающихся при 
изучении той  или  иной  темы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой  
рекомендацию  для  педагогов,  школ  (ФЗ  «Об  образова нии в РФ» ч. 
7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта   
начального   общего   образования   (далее   —   ФГОС 
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НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляю щую ФГОС 
НОО. Представленное в Программе планирование является 
примерным, и последовательность изучения темати ки  по  модулям  
ОРКСЭ  может  варьироваться  в  соответствии с используемыми в 
школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область 
ОРКСЭ состоит из учебных мо дулей по выбору «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Ос новы иудейской культуры», «Основы религиозных 
культур народов  России»1,  «Основы  светской  этики».  В  
соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется 
по за явлению родителей (законных представителей) несовершенно 
летних  обучающихся.  Выбор  установлен  в  ФЗ  «Об  образова нии в 
РФ» (ч.  2  ст.  87.). 
Планируемые результаты освоения  курса  ОРКСЭ  включа ют 
результаты по каждому учебному модулю. При конструиро вании 
планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 
которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты со держат перечень личностных и 
метапредметных достижений, которые приобретает каждый 
обучающийся, независимо от из учаемого   модуля.   Поскольку   
предмет   изучается   один   год (4 класс), то все результаты обучения 
представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 
обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основан ному на знании и уважении культурных и религиозных тра 
диций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
Основными задачами  ОРКСЭ  являются: 
—  знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  му 
сульманской, буддийской, иудейской культур, основами миро 
вых  религиозных  культур  и  светской  этики  по  выбору  роди 
телей (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  в  начальной  школе, 
формирование ценностносмысловой сферы личности с учётом 

 
1   Следует обратить внимание на изменение названия одного из мо дулей. 
Название модуля «Основы мировых религиозных культур», изменено на 
«Основы религиозных культур народов России». 
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мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и  потребно 
стей семьи; 
— развитие способностей обучающихся к общению в поли 
этничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной ме 
тодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологи 
ческий  подход,  способствующий  формированию  у  младших 
школьников первоначальных представлений о культуре тради 
ционных религий народов России (православия, ислама, буд 
дизма,  иудаизма),  российской  светской  (гражданской)  этике, 
основанной  на  конституционных  правах,  свободах  и  обязан 
ностях человека  и  гражданина  в  Российской  Федерации. 
Культурологическая  направленность  предмета  способствует 
развитию у обучающихся представлений о нравственных иде 
алах  и  ценностях  религиозных  и  светских  традиций  народов 
России, формированию ценностного отношения к социальной 
реальности,  осознанию  роли  буддизма,  православия,  ислама, 
иудаизма,  светской  этики  в  истории  и  культуре  нашей  стра 
ны.   Коммуникативный   подход   к   преподаванию   предмета 
ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятель 
ности  обучающихся,  требующей  от  них  умения  выслушивать 
позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовы 
вать  усилия  для  достижения  поставленной  цели,  находить 
адекватные вербальные средства передачи информации и реф 
лексии. Деятельностный подход, основывающийся на принци 
пе  диалогичности,  осуществляется  в  процессе  активного  вза 
имодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информа 
цией,  обсуждения  разных  точек  зрения  и  т.  п. 
Предпосылками  усвоения  младшими  школьниками  содер 
жания  курса  являются  психологические  особенности  детей, 
завершающих  обучение  в  начальной  школе:  интерес  к  соци 
альной жизни, любознательность, принятие авторитета взрос 
лого.  Психологи  подчёркивают  естественную  открытость  де 
тей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 
окружающую действительность, остро реагировать как на до 
брожелательность,  отзывчивость,  доброту  других  людей,  так 
и  на  проявление  несправедливости,  нанесение  обид  и  оскор 
блений.  Всё  это  становится  предпосылкой  к  пониманию  за 
конов существования в социуме и принятию их как руковод 
ства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обу 
чения   необходимо   учитывать,   что   младшие   школьники   с 
трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав 
ственные  поучения,  поэтому  особое  внимание  должно  быть 
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уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социаль ной 
жизни, связанной с проявлением или нарушением нрав ственных, 
этических норм, обсуждение конкретных жизнен ных ситуаций, 
дающих образцы нравственно ценного поведе ния. 
В  рамках  реализации  ОРКСЭ  в  части  преподавания  учеб ных 
модулей по основам религиозных культур не предусма тривается 
подготовка обучающихся к участию в богослуже ниях, обучение 
религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 
России от 22.08.2012 №08250 «О вве дении  учебного  курса  ОРКСЭ»). 
Тематическое планирование включает название раздела (темы)  с  
указание  количества  академических  часов,  отводи мых на освоение 
каждой темы учебного модуля, характери стику  основных  видов  
деятельности  учащихся,  в  том  числе с учётом рабочей программы 
воспитания, возможность ис пользования по этой теме электронных 
(цифровых) образова тельных ресурсов, являющихся 
учебнометодическими мате риалами в электронном (цифровом) виде 
и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 
которых соот ветствует законодательству  об  образовании. 
Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 клас 
се, один час в неделю (34 ч). 



ОРКСЭ. 4 класс 371  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

 

Модуль «Основы православной культуры» 
 

Россия  —  наша  Родина.  Введение  в  православную  тради цию. 
Культура и религия. Во что верят православные христи ане. Добро и 
зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.   
Любовь   к   ближнему.   Отношение   к   труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Правосла вие в России. Православный 
храм и другие святыни. Симво лический язык православной 
культуры: христианское искус ство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный  календарь.  Праздники.  
Христианская  семья  и её  ценности. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонацио 
нального и многоконфессионального  народа  России. 
 
Модуль «Основы исламской культуры» 
 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура  и  
религия.  Пророк  Мухаммад  —  образец  человека и  учитель  
нравственности  в  исламской  традиции.  Во  что  ве рят мусульмане. 
Добро и зло в исламской традиции. Нрав ственные 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 ка лендарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники ислам ских народов России: их происхождение и 
особенности про ведения. Искусство  ислама. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонацио 
нального и многоконфессионального  народа  России. 
 
Модуль «Основы буддийской культуры» 
 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Культура и религия. Будда и его учение. Буддий ские святыни. Будды 
и бодхисатвы. Семья в буддийской куль туре и её ценности. Буддизм в 
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские   святыни.   Буддийские   священные   
сооружения. 
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Буддийский  храм.  Буддийский  календарь.  Праздники  в  буд 
дийской культуре.  Искусство  в  буддийской  культуре. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонацио 
нального и многоконфессионального  народа  России. 
 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 
Культура и религия. Тора — главная книга иуда изма. Классические 
тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.  Пророки  и  
праведники  в  иудейской  культуре.  Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и её устройство. Суббо та (Шабат) в 
иудейской традиции. Иудаизм в России. Тради ции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие  заповедей.  
Еврейский  дом.  Еврейский  календарь: его устройство и 
особенности. Еврейские праздники: их исто рия и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской тра диции. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонацио 
нального и многоконфессионального  народа  России. 
 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 
народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. 
Священные книги христианства, ислама, иудаиз ма, буддизма. 
Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 
народов России. Добро и зло. Свя щенные сооружения. Искусство в 
религиозной культуре. Ре лигия и мораль.  Нравственные  заповеди  
христианства, исла ма, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 
Праздники и ка лендари  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  многонацио 
нального и многоконфессионального  народа  России. 
 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни че ловека. 
Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 
России. Государство и мораль гражданина, основной закон 
(Контитуция) в государстве как источник рос 



 

сийской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 
Нравственные   традиции   предпринимательства.   Что   значит быть 
нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, 
принципы морали. Нормы морали. Семейные ценно сти и этика 
семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершен ствования. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонацио 
нального и многоконфессионального  народа  России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы  

следующие  личностные  результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, 

испытывать чувство  гордости  за  свою  Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентич ность, 

осознавать свою этническую и национальную при надлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как ус 
ловия жизни  личности,  семьи,  общества; 
—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую тра 
диционную религию или не исповедовать никакой религии; 
—строить  своё  общение,  совместную  деятельность  на  основе 
правил    коммуникации:    умения    договариваться,    мирно 
разрешать  конфликты,  уважать  другое  мнение,  независи 
мо  от  принадлежности  собеседников  к  религии  или  к  ате 
изму; 
—соотносить   свои   поступки   с   нравственными   ценностями, 
принятыми  в  российском  обществе,  проявлять  уважение  к 
духовным  традициям  народов  России,  терпимость  к  пред 
ставителям разного  вероисповедания; 
—строить своё поведение с учётом нравственных норм и пра 
вил;  проявлять  в  повседневной  жизни  доброту,  справедли 
вость, доброжелательность в общении, желание при необхо 
димости прийти  на  помощь; 
—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно 
нравственной  культуре,  стремиться  анализировать своё по 
ведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб 
ляющих других  людей; 
—понимать  необходимость  бережного  отношения  к  матери 
альным и духовным  ценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач  
учебной  деятельности,  поиска  оптимальных  средств их  
достижения; 
—формировать умения планировать, контролировать и оцени вать 
учебные действия в соответствии с поставленной за дачей и 
условиями её реализации, определять и находить наиболее 
эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реали зации  на  основе  
оценки  и  учёта  характера  ошибок,  пони мать причины  
успеха/неуспеха  учебной  деятельности; 
—совершенствовать умения в различных видах речевой дея 
тельности и коммуникативных ситуациях; адекватное ис пользование 
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  различ ных 
стилей и жанров, осознанного построения речевых вы сказываний в  
соответствии  с  задачами  коммуникации; 
—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, срав нения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным  понятиям; 
—формировать готовность слушать собеседника и вести диа лог, 
признавать возможность существования различных то чек зрения и 
право каждого иметь свою собственную, уме ний излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку  событий; 
—совершенствовать организационные умения в области кол 
лективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 
достижения, умений договариваться о распределе нии ролей в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное  
поведение  и  поведение  окружающих. 
 

 

Универсальные учебные действия 
 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности  
общества  —  мораль,  этика,  этикет,  справедли 
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вость,  гуманизм,  благотворительность,  а  также  используе 
мых в разных  религиях (в  пределах  изученного); 
—использовать  разные  методы  получения  знаний  о  традици 
онных   религиях   и   светской   этике   (наблюдение,   чтение, 
сравнение, вычисление); 
—применять  логические  действия  и  операции  для  решения 
учебных  задач:  сравнивать,  анализировать,  обобщать,  де 
лать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
—признавать  возможность  существования  разных  точек  зре 
ния; обосновывать свои суждения, приводить убедительные 
доказательства; 
—выполнять   совместные   проектные   задания   с   опорой   на 
предложенные  образцы. 
 

Работа с информацией: 

—воспроизводить  прослушанную  (прочитанную)  информа цию, 
подчёркивать её принадлежность к определённой ре лигии и/или  к  
гражданской  этике; 
—использовать  разные  средства  для  получения  информации в 
соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 
графическую,  видео); 
—находить дополнительную информацию к основному учеб ному   
материалу   в   разных   информационных   источниках, в   том   числе   в   
Интернете   (в   условиях   контролируемого входа); 
—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 
источниках, с помощью учителя, оценивать её объ ективность и  
правильность. 
 
Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 
религиозных притч, сказаний, произведений фоль клора и 
художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 
раскрывающих проблемы нравствен ности, этики,  речевого  этикета; 
—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно 
задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику с учётом особенно стей 
участников  общения; 
—создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для 
воссоздания, анализа и оценки нравственноэтических идей, 
представленных в религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организо ванность 
в осуществлении учебной деятельности и в кон кретных жизненных 
ситуациях; контролировать состояние своего  здоровья  и  
эмоционального  благополучия,  предви деть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы их предупреждения; 
—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои по ступки, 
ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 
российского общества; проявлять способность к  сознательному  
самоограничению  в  поведении; 
—анализировать ситуации, отражающие примеры положи тельного и 
негативного отношения к окружающему миру (природе, людям,  
предметам  трудовой  деятельности); 
—выражать своё отношение к анализируемым событиям, по ступкам, 
действиям: одобрять нравственные нормы поведе ния; осуждать 
проявление несправедливости, жадности, не честности, зла; 
—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, ин терес к 
предмету, желание больше узнать о других религи ях  и правилах  
светской  этики  и  этикета. 
 
Совместная деятельность: 

—выбирать  партнёра  не  только  по  личным  симпатиям,  но  и по 
деловым качествам, корректно высказывать свои поже лания к 
работе, спокойно принимать замечания к своей ра боте, объективно  
их  оценивать; 
—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 
договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разре шать 
возникающие  конфликты; 
—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по 
изученному и дополнительному материалу с иллюстратив ным 
материалом  и  видеопрезентацией. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы пра вославной 
культуры» должны обеспечивать следующие дости жения 
обучающегося: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущ 
ности  духовного  развития  как  осознания  и  усвоения  чело 
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веком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей  действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нрав ственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить  примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских тра 
диционных духовных и нравственных ценностей, духовно 
нравственной культуры народов России, российского обще ства как 
источника и основы духовного развития, нрав ственного 
совершенствования; 
—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христиан ской  
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, послуша ние, грех как 
нарушение заповедей, борьба с грехом, спасе ние), основное содержание 
и соотношение ветхозаветных Де сяти заповедей и Евангельских 
заповедей Блаженств, христи анского 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 
БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 
Спасителе,  Церкви; 
—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий 
Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и 
житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 
Таинствах (общее число Таинств, смысл  Таинств  Крещения,  
Причастия,  Венчания,  Испове ди), монашестве  и  монастырях  в  
православной  традиции; 
—рассказывать о назначении и устройстве православного хра ма  
(собственно  храм,  притвор,  алтарь,  иконы,  иконостас), нормах 
поведения в храме, общения с мирянами и священ нослужителями; 
—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных  постах,  
назначении  поста; 
—раскрывать основное содержание норм отношений в право 
славной  семье,  обязанностей  и  ответственности  членов  се 
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мьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 
возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 
—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами 
её смысл (православный крест) и значение в право славной культуре; 
—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 
об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении  
с  картинами; 
—излагать основные исторические сведения о возникновении 
православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), 
своими словами объяснять роль православия в ста новлении  
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 пред ставлению её  результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 
опорой на этические нормы религиозной культуры и вну треннюю 
установку личности, поступать согласно своей со вести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен ческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приво дить примеры), 
понимание российского общенародного (об щенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Оте честву, нашей общей Родине 
— России; приводить примеры сотрудничества  последователей  
традиционных  религий; 
—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традицион ными  
религиями  исторически  являются  православие,  ис лам, буддизм,  
иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого досто инства, 
ценности человеческой жизни в православной ду ховнонравственной  
культуре,  традиции. 
 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной програм мы 
модуля «Основы исламской культуры» должны отражать 
сформированность  умений: 
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—выражать своими словами первоначальное понимание сущ ности 
духовного развития как осознания и усвоения чело веком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей  
действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нрав ственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить  примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских тра 
диционных духовных и нравственных ценностей, духовно 
нравственной культуры народов России, российского обще ства как 
источника и основы духовного развития, нрав ственного 
совершенствования; 
—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской 
религиозной морали, их значении в выстраивании отноше ний в 
семье,  между  людьми,  в  общении  и  деятельности; 
—раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий в 
исламской культуре, традиции (вера, искренность, мило сердие, 
ответственность, справедливость, честность, велико душие, 
скромность, верность, терпение, выдержка, достой ное поведение,  
стремление  к  знаниям); 
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 
поступков, поведения (своих и других людей) с позиций ис ламской 
этики; 
—раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, еди нобожии, 
вере  и  её  основах; 
—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни 
пророка Мухаммада; о праведных предках, о риту альной практике в 
исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб),  
нормах  поведения  в  мечети,  общения  с  верующи ми и 
служителями  ислама; 
—рассказывать  о  праздниках  в  исламе  (Уразабайрам,  Кур 
банбайрам, Маулид); 
—раскрывать основное содержание норм отношений в ислам 
ской  семье,  обязанностей  и  ответственности  членов  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 сло 
вами  её  смысл  и  охарактеризовать  назначение  исламского 
орнамента; 
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—рассказывать о художественной культуре в исламской тра диции, 
религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 
миниатюре,  религиозной  атрибутике,  одежде; 
—излагать основные исторические сведения о возникновении 
исламской  религиозной  традиции  в  России,  своими  слова ми 
объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 
российской  культуры  и  государственности; 
—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по 
изучению исламского исторического и культурного на следия в своей 
местности, регионе (мечети, медресе, памят ные и святые места), 
оформлению и представлению её ре зультатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 
опорой на этические нормы религиозной культуры и вну треннюю 
установку личности поступать согласно своей со вести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен ческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приво дить примеры), 
понимание российского общенародного (об щенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Оте честву, нашей общей Родине 
— России; приводить примеры сотрудничества  последователей  
традиционных  религий; 
—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традицион ными  
религиями  исторически  являются  православие,  ис лам, буддизм,  
иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого досто инства, 
ценности человеческой жизни в исламской духовно нравственной  
культуре,  традиции. 
 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной програм мы 
модуля «Основы буддийской культуры» должны отражать 
сформированность  умений: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущ ности 
духовного развития как осознания и усвоения чело веком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей  
действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нрав ственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,  
приводить  примеры; 
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—выражать понимание и принятие значения российских тра 
диционных духовных и нравственных ценностей, духовно 
нравственной культуры народов России, российского обще ства как 
источника и основы духовного развития, нрав ственного 
совершенствования; 
—рассказывать  о  нравственных  заповедях,  нормах  буддий ской 
религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 
между людьми, в общении и деятель ности; 
—раскрывать основное содержание нравственных категорий в 
буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, 
ответственность, благие и неблагие деяния, осво бождение, борьба с 
неведением, уверенность в себе, посто янство перемен, 
внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности 
человеческой жизни, цикличности и зна чения сансары; понимание 
личности как совокупности всех поступков;   значение   понятий   
«правильное   воззрение»   и 
«правильное  действие»; 
—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),  бодхисаттвах,  Вселенной,  челове 
ке,  обществе,  сангхе,  сансаре  и  нирване;  понимание  цен 
ности  любой  формы  жизни  как  связанной  с  ценностью  че 
ловеческой жизни  и  бытия; 
—рассказывать   о   буддийских   писаниях,   ламах,   службах; 
смысле принятия,  восьмеричном  пути  и  карме; 
—рассказывать  о  назначении  и  устройстве  буддийского  хра 
ма,  нормах  поведения  в  храме,  общения  с  мирскими  по 
следователями  и  ламами; 
—рассказывать  о  праздниках  в  буддизме,  аскезе; 
—раскрывать основное содержание норм отношений в буддий 
ской  семье,  обязанностей  и  ответственности  членов  семьи, 
отношении  детей  к  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам,  стар 
шим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
—распознавать   буддийскую   символику,   объяснять   своими 
словами её смысл  и  значение  в  буддийской  культуре; 
—рассказывать о художественной культуре в буддийской тра 
диции; 
—излагать основные исторические сведения о возникновении 
буддийской  религиозной  традиции  в  истории  и  в  России, 
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своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государ ственности; 
—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по 
изучению буддийского исторического и культурного на следия в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя тыни, памятные и 
святые места), оформлению и представ лению её результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 
опорой на этические нормы религиозной культуры и вну треннюю 
установку личности, поступать согласно своей со вести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоз 
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 
религии, свободы вероисповедания; понимание россий ского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенарод ного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, люб ви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных ре лигий; 
—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традицион ными  
религиями  исторически  являются  православие,  ис лам, буддизм,  
иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого досто инства, 
ценности человеческой жизни в буддийской духов нонравственной  
культуре,  традиции. 
 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной програм мы 
модуля «Основы иудейской культуры» должны отражать 
сформированность  умений: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущ ности 
духовного развития как осознания и усвоения чело веком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей  
действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нрав ственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить  примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских тра 
диционных духовных и нравственных ценностей, духовно 
нравственной культуры народов России, российского обще 
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ства  как  источника  и  основы  духовного  развития,  нрав 
ственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской 
морали,  их  значении  в  выстраивании  отношений  в  семье, 
между людьми,  в  общении  и  деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в 
иудейской  культуре,  традиции  (любовь,  вера,  милосердие, 
прощение,  покаяние,  сострадание,  ответственность,  послу 
шание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 
основное  содержание  и  место  заповедей  (прежде  всего,  Де 
сяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое пра 

вило нравственности»  в  иудейской  религиозной  традиции; 
—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 еди 
нобожии, 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 равви 
нах,  нормах  поведения  в  синагоге,  общения  с  мирянами  и 
раввинами; 

—рассказывать  об  иудейских  праздниках  (не  менее  четырёх, 
включая РошаШана, ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, 
назначении поста; 

—раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  еврей 
ской  семье,  обязанностей  и  ответственности  членов  семьи, 
отношений  детей  к  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам,  стар 
шим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семей 
ных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими слова 
ми её смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

—рассказывать  о  художественной  культуре  в  иудейской  тра 
диции,  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  на 
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следия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные  и  
святые  места),  оформлению  и  представлению её  результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 
опорой на этические нормы религиозной культуры и вну треннюю 
установку личности, поступать согласно своей со вести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен ческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приво дить примеры), 
понимание российского общенародного (об щенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Оте честву, нашей общей Родине 
— России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий; 
—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 
изучаемой), народы России, для которых традицион ными  
религиями  исторически  являются  православие,  ис лам, буддизм,  
иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого досто инства, 
ценности человеческой жизни в иудейской духовно нравственной  
культуре,  традиции. 
 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной програм мы 
модуля «Основы религиозных культур народов России» должны 
отражать  сформированность  умений: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущ ности 
духовного развития как осознания и усвоения чело веком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей  
действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нрав ственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,  
приводить  примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских тра 
диционных духовных и нравственных ценностей, духовно 
нравственной культуры народов России, российского обще ства как 
источника и основы духовного развития, нрав ственного 
совершенствования; 
—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 
традиционных религиях России (православие, ислам, буд дизм, 
иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье,  между  
людьми; 
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—раскрывать    основное    содержание    нравственных    катего рий 
(долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, 
исламе, буддизме, иудаизме); объяс нять «золотое правило 
нравственности» в религиозных тра дициях; 
—соотносить нравственные формы поведения с нравственны ми 
нормами, заповедями в 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  рели гий 
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 соору жений 
(храмов) традиционных религий народов России, ос новных нормах 
поведения в храмах, общения с верующими; 
—рассказывать о религиозных календарях и праздниках тра 
диционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 
иудаизма, не менее одного религиозного празд ника каждой  
традиции); 
—раскрывать основное содержание норм отношений в рели гиозной 
семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), об щее представление 
о семейных ценностях в традиционных религиях народов России; 
понимание отношения к труду, учению в традиционных  религиях  
народов  России; 
—распознавать религиозную символику традиционных рели гий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иуда изма 
минимально по одному символу), объяснять своими словами её 
значение  в  религиозной  культуре; 
—рассказывать о художественной культуре традиционных ре лигий 
народов России (православные иконы, исламская каллиграфия,   
буддийская   танкопись);   главных   особенно стях религиозного 
искусства православия, ислама, буддиз ма,  иудаизма  (архитектура,  
изобразительное  искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 
музыки или звуковой среды); 
—излагать основные исторические сведения о роли традици онных 
религий в становлении культуры народов России, российского  
общества,  российской  государственности; 
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—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности по 
изучению исторического и культурного наследия тради ционных 
религий народов России в своей местности, реги оне  (храмы,  
монастыри,  святыни,  памятные  и  святые  ме ста), оформлению  и  
представлению  её  результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 
опорой на этические нормы религиозной культуры и вну треннюю 
установку личности поступать согласно своей со вести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоз 
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 
религии, свободы вероисповедания; понимание россий ского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенарод ного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, люб ви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных ре лигий; 
—называть традиционные религии в России, народы России, для 
которых традиционными религиями исторически явля ются 
православие,  ислам,  буддизм,  иудаизм; 
—выражать своими словами понимание человеческого досто инства, 
ценности человеческой жизни в традиционных ре лигиях народов  
России. 
 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной програм мы 
модуля «Основы светской этики» должны отражать сфор 
мированность  умений: 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущ ности 
духовного развития как осознания и усвоения чело веком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей  
действительности; 
—выражать своими словами понимание значимости нрав ственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека,  
приводить  примеры; 
—выражать понимание и принятие значения российских тра 
диционных духовных и нравственных ценностей, духовно 
нравственной культуры народов России, российского обще ства как 
источника и основы духовного развития, нрав ственного 
совершенствования; 
—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 
общепринятых в российском обществе нормах морали, отно 
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шений и поведения людей, основанных на российских тра диционных 
духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека  и  гражданина в России; 
—раскрывать основное содержание нравственных категорий 
российской светской этики (справедливость, совесть, ответ 
ственность, сострадание, ценность и достоинство человече ской 
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 граж данственность,  защита  
Отечества;  уважение  памяти  пред ков, исторического и культурного 
наследия и особенностей народов России, российского общества; 
уважение чести, до стоинства, доброго имени любого человека; 
любовь к при роде, забота  о  животных,  охрана  окружающей  среды; 
—рассказывать  о  праздниках  как  одной  из  форм  историче ской 
памяти народа, общества; российских праздниках (го сударственные, 
народные, религиозные, семейные праздни ки); 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 се мейных праздников  в  жизни  человека,  
семьи; 
—раскрывать основное содержание понимания семьи, отно шений в 
семье на основе российских традиционных духов ных  ценностей  
(семья  —  союз  мужчины  и  женщины  на основе взаимной любви 
для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 
родителей о детях; лю бовь и забота детей о нуждающихся в помощи 
родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских тра 
диционных семейных  ценностей; 
—распознавать российскую государственную символику, сим 
волику  своего  региона,  объяснять  её  значение;  выражать 
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уважение российской государственности, законов в рос сийском 
обществе, законных интересов и прав людей, со граждан; 
—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях 
трудовой деятельности, предпринимательства в России; вы ражать 
нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение  к  
труду,  трудящимся,  результатам труда; 
—рассказывать о российских культурных и природных па мятниках, о 
культурных и природных достопримечательно стях 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; 
—первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности 
по  изучению  исторического  и  культурного  наследия  наро 
дов России, российского общества в своей местности, реги 
оне, оформлению  и  представлению  её  результатов; 
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых 
с  опорой  на  этические  нормы  российской  светской  (граж 
данской)  этики  и  внутреннюю  установку  личности  посту 
пать согласно  своей  совести; 
—выражать   своими   словами   понимание   свободы   мировоз 
зренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 
к  религии,  свободы  вероисповедания;  понимание  россий 
ского  общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного 
(приводить  примеры),  понимание  российского  общенарод 
ного (общенационального, гражданского) патриотизма, люб 
ви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 
примеры  сотрудничества  последователей  традиционных  ре 
лигий; 
—называть традиционные религии в России, народы России, 
для которых традиционными религиями исторически явля 
ются православие,  ислам,  буддизм,  иудаизм; 
—выражать  своими  словами  понимание  человеческого  досто 
инства,  ценности  человеческой  жизни  в  российской  свет 
ской (гражданской)  этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 
3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 
выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение 
изображения и текста. Расположение иллюстра- ций и текста на 
развороте книги. 
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Компо- зиция 
открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 
открытки или аппликация. 
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображе- ния. 
Особенности композиции плаката. 
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Графические зарисовки карандашами по памяти или на ос- нове 
наблюдений и фотографий архитектурных достопримеча- тельностей 
своего города. 
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаимо- 
расположение частей лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски пер- сонажа с 
ярко выраженным характером. Аппликация из цвет- ной бумаги. 
 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 
карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник  в театре: эскиз  занавеса (или декораций  сцены) 
для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая  композиция  «Праздник  в  городе».  Гуашь  по 
цветной  бумаге,  возможно  совмещение  с  наклейками  в  виде 
коллажа или аппликации. 
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представ- 
лению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризу- 
ющих личность ученика. 
Пейзаж  в живописи. Передача в пейзаже  состояний в при- 
роде. Выбор для изображения времени года, времени дня, ха- 
рактера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 
или озеро); количество и состояние неба в изображении. 
Портрет  человека  по  памяти  и  представлению  с  опорой на 
натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера чело- 
века, особенностей его личности с использованием выразитель- 
ных возможностей композиционного размещения в плоскости 
листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цве- 
тового решения, сильного или мягкого контраста, включения 
в композицию дополнительных предметов. 
 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного мате- риала, 
придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или 
из бумаги, ниток или других материалов). 
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 
создание этого персонажа путём бумагопластики. 
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жан- рах 
скульптуры (по сюжету изображения). 
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Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 
скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов укра- шения 
посуды из дерева и глины в традициях народных худо- жественных 
промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по 
выбору учителя). 
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 
создание орнамента при помощи печаток или штампов. 
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асим- метрия 
построения композиции, статика и динамика узора, ритмические 
чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 
канве. Рассматривание павловопосадских платков. 
Проектирование (эскизы) декоративных  украшений  в горо- де: 
ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок 
для цветов и др. 
 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных до- 
стопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по 
памяти, на основе использования фотографий и образных 
представлений. 
Проектирование садово-паркового пространства на плоско- сти 
(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, 
картона, пенопласта и других подручных материалов. 
Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 
«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы 
(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и дру- гих 
элементов городского пространства, выполненных индиви- дуально). 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рас- 
сматривание и обсуждение иллюстраций известных россий- ских 
иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы 
города или села. Памятники архитектуры и архитектур- ные 
достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 
современном мире. 
Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-
Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 
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Художественные музеи. Виртуальные путешествия в худо- 
жественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 
Государственный    музей    изобразительных    искусств    имени А. С. 
Пушкина.  Экскурсии  в местные художественные  музеи и галереи. 
Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 
музеи (выбор музеев — за учителем). Осозна- ние значимости и 
увлекательности посещения музеев; посеще- ние знаменитого музея 
как событие; интерес к коллекции му- зея и искусству в целом. 
Знания о видах пространственных искусств: виды определя- ются по 
назначению произведений в жизни людей. 
Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графи- ке, 
скульптуре — определяются предметом изображения; клас- 
сификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 
(портреты, пейзажи и др.). 
Представления о произведениях крупнейших отечественных 
художников-пейзажистов:  И.  И.  Шишкина,  И.  И.  Левитана, А. К. 
Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айва- зовского и др. 
Представления о произведениях крупнейших отечественных 
портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоцио- 
нальному восприятию ритмов расположения пятен на плоско- сти: 
покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, 
разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты ма- шинок, 
птичек, облаков и др. 
В графическом редакторе создание рисунка элемента орна- мента 
(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе 
с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орна- мента, в основе 
которого раппорт. Вариативное создание орна- ментов на основе 
одного и того же элемента. 
Изображение  и  изучение  мимики  лица  в  программе  Paint 
(или другом графическом редакторе). 
Совмещение с помощью графического редактора векторного 
изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 
поздравительной открытки. 
Редактирование  фотографий в  программе  Picture Manager: 
изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, 
поворот, отражение. 
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Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 
местные (по выбору учителя). 
 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 
изображения по мере удаления от первого плана, смяг- чения 
цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоот- ношение 
частей фигуры, передача движения фигуры на пло- скости листа: бег, 
ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 
сказаний разных народов. 
Изображение города — тематическая графическая компози- ция; 
использование карандаша, мелков, фломастеров (смешан- ная 
техника). 
 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пей- зажных 
композиций (горный, степной, среднерусский ланд- шафт). 
Портретные изображения человека по представлению и на- блюдению 
с разным содержанием: женский или мужской пор- трет, двойной 
портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский 
портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 
выбранной культурной эпохи). 
Тематические многофигурные композиции: коллективно соз- данные 
панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вы- резанных 
персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 
иллюстраций к сказкам и легендам. 
 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемо- 
риальными комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пла- стилином 
или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной 
силы. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента фор- ме и 
назначению предмета, в художественной обработке кото- рого  он  
применяется.  Особенности  символов  и  изобразитель- 
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ных   мотивов   в   орнаментах   разных   народов.   Орнаменты  в 
архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 
Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Дере- вянная 
резьба и роспись, украшение наличников и других эле- ментов избы, 
вышивка, декор головных уборов и др. 
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памят- никах 
русской культуры, каменная резьба, росписи стен, из- разцы. 
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы 
и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской 
одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с 
родом его занятий. 
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 
природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство 
(каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 
бумаги или изображение на плоскости в технике апп- ликации её 
фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и 
пользы, функционального и декоративного в архитектуре 
традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и 
надворных построек. 
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 
закомары, глава, купол. Роль собора в организации жиз- ни древнего 
города, собор как архитектурная доминанта. 
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 
народов. Изображение типичной конструкции зданий: 
древнегреческий храм, готический или романский собор, ме- четь, 
пагода. 
Освоение образа и структуры архитектурного пространства 
древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, по- сад, 
главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 
городе. 
Понимание значения для современных людей сохранения культурного 
наследия. 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Ва- снецова, В. 
И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, 
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А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры. 
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору 
учителя). 
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 
учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 
монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 
Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
Художественная культура разных эпох и народов. Представ- ления об 
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 
культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 
Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 
Возрождения. Произведения предмет- но-пространственной 
культуры, составляющие истоки, основа- ния национальных культур 
в современном мире. 
Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемори- альные 
ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; па- мятник-
ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае- вом кургане (и 
другие по выбору учителя). 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 
воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки 
схода, перспективных сокращений, цветовых и тональ- ных 
изменений. 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру- ментов 
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 
деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 
Моделирование конструкции разных видов тра- диционных   жилищ   
разных  народов  (юрта,  каркасный   дом и др., в том числе с учётом 
местных традиций). 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру- ментов 
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных 
культур: каменный православный собор, готический или романский 
собор, пагода, мечеть. 
Построение в графическом редакторе с помощью геометриче- ских 
фигур или на линейной основе пропорций фигуры челове- ка, 
изображение различных фаз движения. Создание анимации 
схематического движения человека (при соответствующих тех- 
нических условиях). 
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Анимация простого движения нарисованной фигурки: загру- зить  две  
фазы  движения  фигурки  в  виртуальный  редактор GIF-анимации и 
сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 
Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного ис- кусства 
выбранной эпохи или национальной культуры. 
Виртуальные  тематические   путешествия   по  художествен- ным 
музеям мира. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искус- ству в 
соответствии с ФГОС начального образования находится личностное 
развитие обучающихся, приобщение их к россий- ским традиционным 
духовным ценностям, а также социализа- ция личности. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов: 
уважения и ценностного отношения к своей Родине — Рос- сии; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции и социально значимые 
личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви- 
тию и активному участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, постро- 
енным на принципах нравственности и гуманизма, уважитель- 
ного отношения и интереса к культурным традициям и творче- 
ству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание  осуществляется  через  освое- 
ние школьниками  содержания  традиций отечественной куль- 
туры, выраженной  в её архитектуре,  народном, декоративно- 
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства вос- 
питывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1—4 классы 405  

восприятия и освоения в личной художественной деятельности 
конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в куль- 
турных традициях. 
Гражданское воспитание формируется через развитие чув- ства 
личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 
личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 
мировой культуры. Учебный предмет способ- ствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и кра- соты национальных 
эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 
условия для разных форм художе- ственно-творческой деятельности, 
способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 
личной ответствен- ности. 
Духовно-нравственное воспитание является стержнем ху- 
дожественного развития обучающегося, приобщения его к ис- кусству 
как сфере, концентрирующей в себе духовно-нрав- ственного поиск 
человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, 
чувственной сферы. Занятия искус- ством помогают школьнику 
обрести социально значимые зна- ния. Развитие творческих 
способностей способствует росту са- мосознания, осознания себя как 
личности и члена общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и ус- ловие 
развития социально значимых отношений обучающихся, 
формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком 
и низком. Эстетическое воспитание способствует фор- мированию 
ценностных ориентаций школьников  в отношении к окружающим 
людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как 
эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и при- роды. 
Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественной рефлексии своих наблюдений в художе- ственно-
творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 
развиваются при выполнении заданий культур- но-исторической 
направленности. 
Экологическое воспитание  происходит  в  процессе  художе- ственно-
эстетического наблюдения природы и её образа в про- изведениях 
искусства. Формирование эстетических чувств спо- собствует 
активному неприятию действий, приносящих вред окружающей  
среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной ху- 

дожественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практи- ческого 
продукта. Воспитываются стремление достичь резуль- тат, упорство, 
творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 
команде, выполнять коллектив- ную работу — обязательные 
требования к определённым зада- ниям по программе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Овладение универсальными познавательными действиями 
 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные  особенности) в 
визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по за- 
данным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образа- 
ми разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, кон- 
струкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри 
целого и предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять  и  анализировать  ритмические  отношения  в  про- 
странстве и в изображении (визуальном образе) на установлен- 
ных основаниях; 
абстрагировать  образ  реальности  при  построении  плоской 
композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в про- 
странственных и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цве- 
товых отношений в пространственной среде и плоскостном изо- 
бражении. 
 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессе освоения выразительных свойств различных худо- 
жественных материалов; 
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проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в  про- цессе 
самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские  и аналитические  действия на основе 
определённых  учебных  установок  в процессе восприя- тия 
произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 
использовать  наблюдения  для  получения  информации  об 
особенностях объектов и состояния природы, предметного мира 
человека, городской среды; 
анализировать и оценивать с позиций эстетических  катего- 
рий  явления  природы  и  предметно-пространственную  среду 
жизни человека; 
формулировать    выводы,    соответствующие    эстетическим, 
аналитическим и другим учебным установкам по результатам 
проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составле- 
ния орнаментов и декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соот- 
ветственно, по назначению в жизни людей; 
классифицировать   произведения   изобразительного   искус- 
ства по жанрам  в качестве  инструмента анализа содержания 
произведений; 
ставить и использовать вопросы как  исследовательский ин- 
струмент познания. 
 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными по- 
собиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые 
системы Интернета, цифровые электронные средства, справоч- 
ники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизи- 
ровать информацию, представленную в произведениях  искус- 
ства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или вы- 
бранную тему и представлять её в различных видах: рисунках 
и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять  виртуальные путешествия  по архитектурным 
памятникам,  в  отечественные  художественные  музеи и зару- 
бежные художественные  музеи (галереи) на основе установок 
и квестов, предложенных учителем; 
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соблюдать правила информационной безопасности при рабо- те в 
сети Интернет. 
 

2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать  искусство  в  качестве  особого  языка  общения  — 
межличностного (автор — зритель), между поколениями, меж- 
ду народами; 
вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважи- 
тельное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения 
с суждениями  участников общения, выявляя и корректно  от- 
стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого яв- 
ления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
общих позиций и учёта интересов в процессе совместной худо- 
жественной деятельности; 
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского опыта; 
анализировать произведения детского художественного твор- 
чества  с  позиций  их  содержания  и  в  соответствии  с  учебной 
задачей, поставленной учителем; 
признавать  своё и чужое  право на ошибку,  развивать  свои 
способности сопереживать,  понимать намерения и пережива- 
ния свои и других людей; 
взаимодействовать,  сотрудничать  в  процессе  коллективной 
работы,  принимать  цель  совместной  деятельности  и  строить 
действия по её достижению, договариваться, выполнять пору- 
чения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 
 

3.  Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно  относиться  и  выполнять  учебные  задачи,  по- 
ставленные учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выпол- 
нении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической 
работы, сохраняя  порядок  в окружающем  пространстве и бе- 
режно относясь к используемым материалам; 
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 
осуществлять  контроль  своей деятельности в процессе дости- 
жения результата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги,  о  
дизайне  книги,  многообразии  форм  детских  книг, о работе 
художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбран- ный 
сюжет: рисунок обложки  с соединением шрифта (текста) и 
изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллю- страций, 
размещение текста и иллюстраций на развороте. 
Узнавать  об  искусстве  шрифта  и  образных  (изобразитель- ных) 
возможностях надписи, о работе художника над шрифто- вой 
композицией. 
Создавать практическую творческую работу — поздравитель- ную 
открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников  над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую  композицию  — эскиз  афиши  к  вы- 
бранному спектаклю или фильму. 
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Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас- 
положение частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Создавать 
маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером лица (для карнавала или спектакля). 
 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (на- тюрморта) 
по наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и компо- зицию, 
эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 
художников. 
Приобретать  опыт  создания  творческой  живописной  рабо- ты — 
натюрморта с ярко выраженным настроением или «на- тюрморта-
автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 
представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние при- роды. 
Приобрести представление о деятельности художника  в теа- тре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к вы- 
бранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению празд- ников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» 
на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 
 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного пер- сонажа 
на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в 
технике бумагопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественно- го 
материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым 
«одушевления образа». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 
скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народ- ные 
художественные промыслы Гжель и Хохлома. 
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Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орна- ментов, 
украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 
приёмы, свойственные этим промыслам; вы- полнить эскизы 
орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла). 
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в ро- списи 
тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зри- тельный 
материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штам- пов и 
трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате 
(в качестве эскиза росписи женского платка). 
 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 
представлению на тему исторических памятников или архи- 
тектурных достопримечательностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участво- вать в 
коллективной работе по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цвет- ной 
бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, 
наполняющих городское пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумаго- пластики) 
транспортное средство. 
Выполнить творческий рисунок — создать образ своего горо- да или 
села или участвовать в коллективной работе по созда- нию образа 
своего города или села (в виде коллажа). 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно 
и эстетически относиться к иллюстрациям извест- ных отечественных 
художников детских книг, получая различ- ную визуально-образную 
информацию; знать имена несколь- ких художников  детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего 
города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 
центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 
особенности; приобретать представления, анали- тический и 
эмоциональный опыт восприятия наиболее извест- ных памятников 
архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 
основе фотографий, телепередач и вирту- альных путешествий), 
уметь обсуждать увиденные памятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов про- 
странственных искусств: изобразительных видов искусства — 
живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, деко- 
ративно-прикладных видов искусства, а также деятельности 
художника  в кино, в театре, на празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и 
скульптуры, определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейза- жистов:  
И.  И.  Шишкина,  И.  И.  Левитана,  А.  К.  Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 
приобретать представления об их про- изведениях. 
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 
художественные музеи, участвовать в исследовательских кве- стах,   
в  обсуждении   впечатлений  от   виртуальных  путеше- ствий. 
Знать   имена   крупнейших   отечественных   портретистов: В. И. 
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по вы- бору учителя), 
приобретать представления об их произведе- ниях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где нахо- дятся и 
чему посвящены их коллекции: Государственная Тре- тьяковская 
галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен- ный Русский 
музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 
иметь представление о коллекциях своих региональ- ных музеев. 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с лини- ями, 
геометрическими фигурами, инструментами традицион- ного 
рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 
тем, например: исследования свойств ритма и постро- ения 
ритмических композиций, составления орнаментов путём различных 
повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 
экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его кон- 
струкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора 
схематическое изменение мимики лица. 
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Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изобра- жения 
при создании поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать  приёмы  редактирования  цифровых  фотографий с 
помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): 
изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 
изображения, поворот, отражение. 
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные ху- 
дожественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные ху- 
дожественные музеи на основе установок и квестов, предло- женных 
учителем. 
 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять 
их в своей практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорцио- нальные 
отношения отдельных частей фигуры и учиться при- менять эти 
знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов 
и представление о красоте человека в разных культу- рах; применять 
эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 
представителей народов разных культур. 
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 
архитектуры. 
 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных кли- 
матических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 
пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красо- те 
человека, создавать образ женщины в русском народном ко- стюме и 
образ мужчины в народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 
пожилого человека, детского портрета или автопор- трета, портрета 
персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ре- бёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерус- ский 
город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 
композиционного панно (аппликации из индивидуальных ри- 
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сунков) на темы народных праздников (русского народного праздника  
и  традиционных  праздников  у  разных  народов), в которых 
выражается обобщённый образ национальной куль- туры. 
 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или 
участие в коллективной разработке проекта макета мемо- риального 
комплекса (работа выполняется после освоения со- бранного 
материала о мемориальных комплексах, существую- щих в нашей 
стране). 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для 
орнаментов разных народов или исторических эпох (осо- бенности 
символов и стилизованных мотивов); показать в ри- сунках традиции 
использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта у разных народов, в раз- ные эпохи. 
Изучить и показать в практической творческой работе орна- менты, 
традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в 
деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 
уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 
Получить представления о красоте русского народного ко- стюма и 
головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных 
сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его 
занятий и положением в обществе. 
Познакомиться с женским и мужским костюмами в тради- циях 
разных народов, со своеобразием одежды в разных куль- турах и в 
разные эпохи. 
 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жи- лищ у 
разных народов, об их связи с окружающей  природой. 
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного дере- вянного 
жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или 
изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную 
связь декора (украшений) избы с функцио- нальным значением тех же 
деталей: единство красоты и пользы. 
Иметь представления о конструктивных особенностях пере- носного 
жилища — юрты. 
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Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную 
конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры 
наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; 
иметь представление о красоте и конструктив- ных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества. 
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусско- го 
города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, 
уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное 
представление о древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах хра- мовых 
сооружений, характерных для разных культур: готиче- ский 
(романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 
мусульманская мечеть; уметь изображать их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 
современных людей сохранения архитектурных памятни- ков и 
исторического образа своей и мировой культуры. 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры (произве- дения  В. М.  
Васнецова,  А.  М.  Васнецова,  Б. М.  Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. 
Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш- кина, И. Я. Билибина и других 
по выбору учителя). 
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псков- ский кром, 
Казанский кремль и другие с учётом местных ар- хитектурных 
комплексов, в том числе монастырских), о па- мятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 
Узнавать  соборы  Московского  Кремля,  Софийский  собор  в 
Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Ми- 
нину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Знать  и  узнавать  основные  памятники  наиболее  значимых 
мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение 
в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане;  «Воин-освободитель» в берлин- 
ском  Трептов-парке;  Пискарёвский  мемориал  в  Санкт-Петер- 
бурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 
при посещении мемориальных памятников. 
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и 
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 
культурах Древнего мира, в том числе Древнего Восто- ка; уметь 
обсуждать эти произведения. 
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 
конструкции  готических  (романских) соборов; знать особенности 
архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь 
представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 
пагоды. 
Приводить примеры произведений великих европейских ху- 
дожников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и 
других (по выбору учителя). 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с по- мощью 
графических изображений и их варьирования в ком- пьютерной 
программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 
перспективных сокращений, цветовых и тональ- ных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру- ментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 
деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 
деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в гра- 
фическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 
украшения, внешний и внутренний вид юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру- ментов 
геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 
(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, 
главой, куполом; готический или роман- ский собор; пагода; мечеть). 
Построить пропорции фигуры человека в графическом ре- дакторе с 
помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 
различные фазы движения, двигая части фигуры (при 
соответствующих технических условиях создать анимацию 
схематического движения человека). 
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изо- 
бражения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в програм- ме 
PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поис- ковых 
системах нужный материал, или на основе собственных фотографий 
и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 
знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по худо- 
жественным музеям мира. 



424  

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 

            

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 2 с.Кузоватово 

Кузоватовского района Ульяновской области  (далее – 

Школа) расположена селе Кузоватово Кузоватовского 

района Ульяновской области. В школе обучаются дети   

с. Кузоватово, пос. Лесхоз, с. Баевка. 

МОУ СШ №2 с. Кузоватово с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Рабочая программа воспитания МОУ СШ № 2 

с.Кузоватово направлена на личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы воспитания, на 

всех уровнях образования, является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  
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Данная программа воспитания направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.   

Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог и т.п.), 

могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

Рабочая программа воспитания описывает 

систему форм и способов работы с детьми.  

Программа включает три раздела: целевой; 

содержательный; организационный.  

К Программе прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений 

являются педагогические и другие   работники   

общеобразовательной   организации,   обучающиеся, 

их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие   в   

реализации   образовательного   процесса   в   

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители 
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(законные представители) несовершеннолетних    

обучающихся    имеют    преимущественное     право 

на    воспитание    своих    детей.    Содержание    

воспитания    обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р).  

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. 

 1.1.Цель и задачи воспитания 

обучающихся 
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Современный российский национальный 

воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: усвоение ими 

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); 
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приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, 

сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации 

к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной 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. 

 1.2.Направления воспитания 
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Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — 

формирование 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; 

 патриотическое воспитание — 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   

воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий 

народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — 

формирование эстетической культуры на основе 
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российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, 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; 

 трудовое воспитание — воспитание 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность,     получение      профессии,      

личностное      самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — 

формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     

воспитание     стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных 

потребностей. 
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 1.3. Целевые ориентиры результатов 

воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов 

воспитания на уровне начального общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне основного общего образования. 

 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
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других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
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ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

          2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МОУ СШ № 2 с.Кузоватово – одно из 

старейших образовательных учреждений  

Кузоватовского района с богатой историей и 

традициями. Именно традиции обеспечивают 

стабильность воспитательной системы 

образовательной организации. Их сохранению и 

развитию придается особое значение. Воспитательная 

система школы направлена на создание единого 

воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе.  

Школа работает в 1 смену, учебные занятия 

проходят с 8.30 до 14.30. Вторая половина дня: 

внеурочные занятия, индивидуальные консультации 

для учащихся, родителей, факультативы, работа 

кружков, внешкольные и общешкольные 

мероприятия.  
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В школе есть актовый зал, спортивный зал, 

спортплощадка, детская площадка,  библиотека, 

музей, столовая, центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», достаточное количество 

кабинетов для образования и воспитания 

обучающихся.   

Среда воспитательной системы школы включает 

в себя не только возможности школы, но и 

социокультурные ресурсы села: сельский дом 

культуры,  Кузоватовский филиал МУК «КМБС». 

Школа заключила  договора  о сетевом 

взаимодействии с МУДО Детско-юношеский центр 

р.п. Кузоватово, МУ ДО Детско - юношеская 

спортивная школа р.п. Кузоватово.  Это позволяет  

максимально  использовать  для создания условий 

личностного развития и социализации обучающихся 

как внутренних, собственных ресурсов учреждения, 

так и внешних. 

Процесс воспитания в образовательной 

организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным 

образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной 

работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых 

по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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Уклад школы направлен, прежде всего, на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания 

осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

2.2.1.Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков 

(аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-максимальное использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

- включение учителями в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 



446  

- выбор методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной 

работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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-  инициирование и поддержку 

исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

          2.2.2. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала 

внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и 

полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной 

деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками 

детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала 

внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 

занятий:  

курс исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-
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культурной направленности: «Разговор о важном»,  

«Музей воспитывает юных»; 

  курс, занятия духовно-нравственной 

направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению 

представлен внеурочной деятельностью «Традиции и 

обычаи мордовского народа»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской 

направленности: «Географический мир», «Я-

землевед», «Компьютерна азбука», элективные курсы 

по математике и русскому языку;  

- курсы, занятия экологической, 

природоохранной направленности: «Школьное 

лесничество», «Экологическая лаборатория». 

  курс в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров «Арлекино»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности: «Разговор о правильном питании», 

«Шахматы в школе». 

2.2.3. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный 

руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 
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необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
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дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы (организация и 

проведение мероприятий к праздничным и памятным 
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датам: «День знаний», «День уважения к старшему 

поколению», «День матери», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день» и др.) 

 

         2.2.4. Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы:  

 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: 

        - «Здравствуй, школа!», линейка посвященная 

Дню знаний;  
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-День Учителя (поздравление учителей, 

концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

- День самоуправления в День Школьника 

(старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят 

за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в 

Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского 

языка; математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные 

с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей:  

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»;  

- «Первый звонок»;  

- «Последний звонок».   

 церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу: 
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     -еженедельные общешкольные линейки с 

вручением грамот; 

     - награждение по итогам учебного года на 

торжественной линейке   «Последний звонок»;  

     - награждение на торжественной части Выпускного 

вечера;  

     - итоговые родительские собрания.  

 

 социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- Осенняя неделя добра, посвященная Дню 

пожилого человека (поздравление жителей села) 

«Низкий Вам поклон», поздравление педагогов-

ветеранов; 

- организация встреч с ветеранами  локальных войн, 

тружениками тыла.  

- встречи учащихся, родителей с представителями 

КПДН, ГИБДД в рамках профилактических 

мероприятий (профилактика ДДТТ, 

правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков 

и т.д.); 

 проводимые для жителей села и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 
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-концерты в сельском Доме культуры с 

выступлениями школьников  в День пожилого 

человека, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.; 

- соревнование по футболу, волейболу, баскетболу 

между командами выпускников школы и 

старшеклассниками; состязания «Веселые старты»   с 

участием родителей в командах. 

 участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным событиям: 

- патриотические акции «Ветеран живет 

рядом», «Обелиск», «Сад победы», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка»; 

- акция «Подарок Защитнику Отечества» 

(накануне Дня Защитника Отечества 

школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по 

почте выпускникам школы, проходящим на 

данный момент службу в Армии) и др. 

 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
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ведущих, декораторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

         2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала 

внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, на 

предприятие, природу и др. 

 исторические, экологические походы 
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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, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 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; 

 внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

 

           2.2.6. Организация предметно-

пространственной среды 

 Реализация воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла 

при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 центр  детских инициатив; 

 организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, исполнения Гимна РФ; 

 изображения символики российского 
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государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных 

образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в 

том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания; 

 художественные изображения 

(символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных 

деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа 

аудио сообщения в школе (звонки, информации, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» на 

прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории 

России; памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, 
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стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.; 

      - актовый зал- пространство для  театральной 

деятельности; 

- центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Центр выполняет функцию 

общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой 

грамотности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности; 

- школьный музей- пространство для музейной 

деятельности; 

 размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 благоустройство, озеленение пришкольной 

территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство школьных аудиторий 

классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

 событийный дизайн: оформление 

пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  
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 акцентирование внимания обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

        2.2.7.Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном 

интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    
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На индивидуальном уровне: 

 работа администрации школы по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

         2.2.8.  Самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма 

реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее 

уставом. Создание и поддержка ученического 

самоуправления формирует в школе особую 

воспитывающую среду, помогает педагогам 

воспитывать у обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся 

дает возможность самовыражения и самореализации. 

В начальной школе ученическое самоуправление 

организуется педагогическим коллективом, прежде 

всего, классными руководителями.  

Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что 
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готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета школьников, 

объединяющего активистов классов для облегчения 

распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных 

коллективов. Совет школьников  курирует Совет 

старшеклассников;  

 через деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе 

и предложениям учащихся класса лидеров ( 

командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой СШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 
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 через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в 

классе.  

 

          2.2.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения 

обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала 

профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу 

педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического 



464  

коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе 

профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со 

сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, 

педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному 
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поведению – познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и 

целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения 

групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально 

запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т.д.). 

 

          2.2.10. Социальное партнерство 

МОУ СШ №2 с.Кузоватово  взаимодействует с 

другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, традиционными религиозными 

организациями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала 

социального партнерства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 
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и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т.п.); 

 участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров 

отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки 

(детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Школа  взаимодействует с объектами 

социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и 

виды совместной деятельности: 
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№ 

п/ 

п 

Организации Взаимосвязь 

1 Образовательны

е  учреждения 

Кузоватовского 

района 

Обмен опытом 

2 МУДО Детско-

юношеский 

центр р.п. 

Кузоватово 

Реализация программ дополнительного 

образования; участие обучающихся и педагогов 

в  муниципальных мероприятиях. 

  

3 МУ ДО Детско - 

юношеская 

спортивная 

школа р.п. 

Кузоватово 

Реализация программ дополнительного 

образования; участие обучающихся в 

спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

4 Кузоватовский 

филиал МУК 

«Кузоватовская 

межпоселенческ

ая библиотечная 

система» 

Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, проведение 

просветительской работы по вопросам военно-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; проведение 

культурно-массовых мероприятий для 

обучающихся 

 

5 

ГУЗ 

«Кузоватовская  

ЦРБ»  

 

Диспансеризация и медосмотры сотрудников 

школы, медосмотр детей 

6 
Сельский дом 

культуры 

Участие педагогов, обучающихся и 

родителей в мероприятиях, конкурсах, 

концертах. 

7 
Храм Успения 

Божьей Матери 

Проведение просветительской работы по 

вопросам духовно-нравственного воспитания 
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обучающихся. 

 

       2.2.11. Профориентация (в основной и старшей 

школе) 

 

Совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), 
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расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

посещение дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и 

вузах Ульяновской области; 

совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков 

(Всероссийский проект «Шоу профессий», 

проект «Билет в будущее»); 

индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

освоение школьниками основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 
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программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования («Компьютерная 

азбука», «Школьное лесничество», 

«Экологическая лаборатория»). 
 

2.2.12. Школьный лагерь. 

Модуль «Школьный лагерь» представляет собой 

модель организации эффективного отдыха и 

оздоровления детей в период каникул, через создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья 

детей, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с 

учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. Основные задачи модуля: 

- создание условий для организованного отдыха детей; 

- приобщение ребят к творческим и интеллектуальным 

видам деятельности, стремление к познанию 

окружающего мира посредством включения в 

различные виды творческой деятельности; 

- внедрение инновационных форм работы (проектная 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, мастер-классы 

интеллектуальной и творческой направленностей)  

- развитие мотивации здорового образа жизни, 

социально одобряемого поведения, профилактики 

асоциальных явлений через игровые, состязательные, 

познавательные, лидерские формы деятельности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма в 

процессе коллективного взаимодействия. 

Воспитательный потенциал детского лагеря 

позволяет осуществлять воспитание через изменение, 

конструирование особой среды проживания в 
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условиях временного детского объединения – 

социальной микросреды, в которой протекает 

жизнедеятельность детей в условиях детского лагеря.  

Модуль реализуется в условиях лагеря с 

дневным пребыванием детей при МОУ СШ №2 

с.Кузоватово. В работе лагеря используются 

разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся, а также 

экскурсии, походы, которые  помогут школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

 

2.2.13. Школьный музей. 

Формированию ценностного отношения 

обучающихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению 

опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 

образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного музея. 

Школьный музей вносит достойную лепту не только в 

воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся, но и помогает воспитывать в детях 

чувство достоинства, гордости и ответственности, 

раскрывает истинные ценности семьи, нации и 

Родины.  

Статус музея получила музейная комната в 2012 

году. У музея богатый фонд. Имеются экспозиции: 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «На страже 
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Родины», «История села», «История школы», 

«Крестьянский быт и народное творчество» и др. 

В работе музея используются разнообразные формы и 

методы, соответствующие современным требованиям 

и условиям, интересам, возможностям, особенностям 

обучающихся. 

В нашем общеобразовательном учреждении 

воспитательный потенциал школьного музея 

реализуется на внешкольном и школьном уровнях. 

 На внешкольном уровне содержанием, основными 

формами и видами деятельности являются:  

– участие обучающихся в организации 

познавательных и культурных мероприятий, 

проводимых на базе музея; 

 – посильная помощь, оказываемая учениками  

труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым 

людям, проживающим в с.Кузоватово и в с.Баевка. 

На уровне школы: организованы:  

– актив музея, занимающийся изучением и описанием 

музейных предметов, созданием экспозиций, 

проведением экскурсий; 

 проводятся: 

 – музейные уроки и музейные экскурсии; 

 – ежегодный месячник, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

 – уроки мужества;  

– Дни воинской славы;  

– встречи с воинами-интернационалистами, 

ветеранами боевых действий; 

 –классные часы и внеурочные занятия, связанные с 

изучением истории родного края и России в целом; 

 – учебно-исследовательская работа обучающихся. 
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2.2.14. Школьный спортивный клуб. 

Школьный спортивный клуб «Атлант» - это 

объединение учителей и учащихся, способствующее 

развитию физической культуры, массового спорта, 

туризма в школе. Работа ШСК строится в 

соответствии с Уставом ШСК.  

Модуль включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся всех 

возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий 

по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, развитию интереса к физической 

культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного 

образа жизни и пропаганду физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

Задачи:   

-вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

-формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися; 

-участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня среди образовательных организаций;   

-развитие волонтерского движения по пропаганде 

здорового образа жизни; 
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-оказание содействия обучающимся  в создании 

необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

Основными формами работы школьного спортивного 

клуба   являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, 

уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет 

следующие виды деятельности: 

-содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и 

спорта, информирование обучающихся о развитии 

спортивного движения; 

-  проведение спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований среди обучающихся образовательного 

учреждения и с воспитанниками других клубов;   

-создание и подготовка команд воспитанников ШСК 

по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня;  

- внедрение физической культуры в быт 

обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном 

учреждении;   

-организация активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

Ключевые мероприятия: 

 уроки физической культуры, работа школьного 

спортивного клуба «Атлант»,  школьные турниры,  

уроки Здоровья, спортивные соревнования,  классные 

часы по ЗОЖ, сдача нормативов ФСК «ГТО», 
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муниципальная спартакиада школьников – участие в 

районных соревнованиях, работа сети спортивных 

кружков и секций в школе в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, а также 

привлечение специалистов ДЮСШ для работы 

спортивных секций на базе школы, товарищеские 

спортивные встречи. 

2.2.15. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование  организовано через 

работу объединений дополнительного образования, в 

том числе в рамках организации деятельности Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».  

Дополнительное образование в школе: 

 · максимально ориентируется на запросы и 

потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 · обеспечивает психологический комфорт для всех 

детей, учащихся и личностную значимость учащихся,  

· дает шанс каждому раскрыть себя как личность, 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

творческие запросы,  

· предоставляет ученику возможность творческого 

развития по силам, интересам и в индивидуальном 

темпе, 

· позволяет полнее использовать потенциал 

школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний. 

Система дополнительного образования реализует 

свою деятельность по следующим направленностям: 

 1. Техническая («Компьютерная азбука», 

«Инфознайка») 

2. Физкультурно-спортивная («Шахматы в школе») 
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3. Социально-гуманитарная («Медиастудия») 

4. Естественнонаучная («Экологическая лаборатория», 

«Школьное лесничество»). 

Для системной и качественной реализации 

дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по 

вышеуказанным  направленностям. 

 

2.2.16. Работа с одаренными детьми. 

 

Выявление, поддержка, развитие и социализация 

одаренных детей становятся одной из приоритетных 

задач современного образования. Модуль  направлен 

на эффективное выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого ребенка и помощь одаренным детям. 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и 

развития одарённых детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями. 

Задачи: 

1. Совершенствование в школе  системы работы с 

одаренными детьми на основе использования и 

осуществления здоровьесберегающих подходов и 

технологий в обучении. 

 2. Создание условий, способствующих организации 

работы педагогов с одаренными детьми в 

соответствии с целями опережающего развития и 

реализации образовательных и творческих 

возможностей, связанных с доступом к современным 

информационным ресурсам обучающихся и 

педагогических работников школы.  
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3. «Конструирование мотивов», формирование 

устойчивой мотивации школьников на учебную 

деятельность, стимулирование познавательного 

интереса.  

4. Совершенствование научно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей.  

5. Укрепление механизма взаимодействия школы, 

родителей, учреждений дополнительного образования, 

общественных организаций  в работе по созданию 

творческой, проблемно-ориентированной 

образовательной среды школы. 

 6. Учет индивидуальности каждого обучающегося, 

раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала 

Модель одарённого ребенка  

-личность, здоровая физически, духовно - нравственно 

и социально; 

- личность, способная самостоятельно находить выход 

из проблемной ситуации, осуществлять проектную 

деятельность, проводить исследования;  

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, 

высоким уровнем культуры; 

 - личность, руководствующаяся в своей 

жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как 

личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

 - личность, готовая к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом 
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склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь: 

- обогащать учебные программы, т.е. обновлять и 

расширять содержание образования;  

- стимулировать познавательные способности 

обучающихся;  

- работать дифференцированно, осуществлять 

индивидуальный подход и консультировать 

обучающихся;  

-принимать взвешенные психолого-педагогические 

решения; 

- анализировать свою учебно-воспитательную 

деятельность и всего класса;  

- отбирать и готовить материалы для коллективных 

творческих дел.  

Формы работы с одарёнными детьми: 

- групповые и индивидуальные занятия с одаренными 

обучающимися;  

- занятия внеурочной деятельности;  

- занятия в объединениях дополнительного 

образования; 

-проектная и исследовательская деятельность;  

- участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках, конференциях. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 3.1 Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основными 
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образовательными  программами  начального, 

основного и среднего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой  для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

            Цели  и задачи  рабочей   Программы  

воспитания  реализуют                  все   педагогические 

работники  МОУ  СШ № 2 с.Кузоватово: 

 Администрация школы; 

 Советник директора по воспитанию  

 Социальный педагог; 

 Учителя-предметники; 

 Классные руководители; 

 Старшая вожатая; 

 Библиотекарь. 

       В целях эффективной реализации Программы 

созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования 

(районные методические объединения, семинары, 

курсы повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических 
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работников по вопросам образования и охраны 

здоровья детей. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

           Содержание нормативно-правового 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МОУ СШ №2 

с.Кузоватово включает: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»).  

2. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р).  

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 (обновлен в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. №712);  

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (обновлен в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. №712);  

5. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 
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Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(обновлен в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. №712);  

6. Примерная рабочая программа воспитания для 

общеобразовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22). 

Локальные акты школы.  

Подробное описание приведено на сайте МОУ СШ № 

2 с. Кузоватово https://shkola2kuzovatovo-

r73.gosweb.gosuslugi.ru   в разделе  «Документы». 

3.3 Требования к условиям работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МОУ СШ №2 с. Кузоватово обучается  12 

детей с ОВЗ разного возраста. 

На уровне воспитывающей среды: во всех 

локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия 

освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, 

https://shkola2kuzovatovo-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola2kuzovatovo-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое 

проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами 

ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с 

ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-

положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и 

интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного 

отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности 

с учетом индивидуальных особенностей каждого 
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обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и 

ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной 

компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной 

работе с обучающимися с ОВЗ. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

 – формирование личности ребёнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 – создание оптимальных условий совместного 

воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приёмов. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной 

жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся МОУ СШ №2 с.Кузоватово призвана 

способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в 
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совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур 

награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 регулировании частоты награждений 

(недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и 

коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так 

и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе 

поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления); 
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 дифференцированности поощрений 

(наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности:  индивидуальные портфолио, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих 

при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов 

воспитания МОУ СШ №2 с. Кузоватово 
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осуществляется в соответствии с планируемыми 

результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного 

процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения.  

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 уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, 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); 

 распределенная ответственность за 

результаты личностного развития обучающихся. 
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Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного 

процесса: 

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 (советником директора по воспитанию, 

социальным педагогом) 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 сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 
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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 (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной 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: 

-реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

  организуемой внеурочной деятельности 

обучающихся; 

  деятельности классных руководителей и их классов; 

  проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; 

  внешкольных мероприятий; 

  создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; 

  взаимодействия с родительским сообществом; 
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  деятельности ученического самоуправления; 

  деятельности по профилактике и безопасности; 

  деятельности по профориентации обучающихся. 

 Итогом самоанализа является перечень 

выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план реализуется в соответствии с 

образовательной программой начальной школы. В 3, 4 

классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 

2010 г. 

Учебный план обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных в Санитарных правилах и 

нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и Санитарных правилах СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает:  

• четырёхлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1- 4 

классов;  

• продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель;  

• для обучающихся 3 – 4 классов устанавливается 

5-тидневный режим работы: понедельник – пятница с 

8-30 до 11-50 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 8-30 до 

12-40 (5 уроков, 3 дня в неделю); 

• образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели: для 

обучающихся 3-4 классов – 2 дня в неделю – по 4 

урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков;  

• домашние задания даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем 

предметам);  
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• изучение информационных и коммуникационных 

технологий интегрировано в школьные дисциплины, 

предполагающие освоение ИКТ в ходе использования;  

• расписание звонков в 3-4 классе:  

1 УРОК 8.30 – 9.10 перемена 10 мин.  

2 УРОК 9.20 – 10.00. перемена 10 мин 

3 УРОК 10.10 – 10.50 перемена 20 мин 

4 УРОК 11.10 – 11.50 перемена 10 мин.  

5 УРОК 12.00 – 12.40  

Между учебными часами предусмотрены 

перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой.  

Продолжительность уроков – 40 минут.  

Данный учебный план обеспечивает 

преемственность в организации учебной деятельности 

и единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Ульяновской области, гарантирует 

овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку 

продолжить образование на следующем уровне.  

Особенности учебного плана для III-IV классов, 

ФГОС 2010 г. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений во 3-4 классах(ФГОС 2010) по 34 часа за 

год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом 

классе, используется на изучение учебного предмета 

«Литературное  чтение».  

В учебный план IV класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с 

реализацией модуля «Основы  православной культуры»  

(в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х 

классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован в 

протоколе родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей.  

Учет мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 3, 4 классов при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей (законных 

представителей).  

Изучение учебных предметов организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК  

«Школа России». 
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Недельный учебный план  начального общего 

образования 

3-4 классы 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Кол-во часов в неделю 

III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
4 4 8 

Литературное чтение 3 2 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  православной 

культуры 
–  1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО: 22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное чтение 

 

Литературное  чтение 

 1 1 2 

ИТОГО: 
1 1 2 

Недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 23 23 46 

Количество учебных недель 34 34 34 

Всего часов 782 782 1564 

 

3.2. Календарный учебный график  

начального общего образования  

МОУ СШ № 2 с. Кузоватово на 2023-2024 учебный 

год 
1. Продолжительность учебного года: 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2023 г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

  3-4 классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

В 3-4 классах учебный год делится на триместры. 

2.1 Продолжительность учебных триместров: 

1 классы: 

Учебный период Начало триместра Окончание 

триместра 

 

1 триместр 01.09.2023 г 19.11.2023 г 

 

2 триместр 27.11.2023 г 18.02.2024 г. 

 

3 триместр 26.02.2023 г 26.05.2024 г. 
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2-4 классы: 

Учебный период Начало триместра Окончание 

триместра 

 

1 триместр 01.09.2023 г 19.11.2023 г 

 

2 триместр 27.11.2023 г 18.02.2024 г. 

 

3 триместр 26.02.2023 г 26.05.2024 г. 

 

 

2.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

1-4 классы: 

Каникулярный 

период 

Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

в днях 

 

Осенние 

каникулы 

 

09.10.2023  

20.11.2023  

15.10.2023 

26.11.2023 

7 

7 

Зимние 

каникулы 

 

30.12.2023 

19.02.2024 

07.01.2024  

25.02.2024 

9 

7 

Весенние 

каникулы 

 

08.04.2024 

 

14.04.2024 7 

    

 

3. Режим функционирования образовательной 

деятельности: 

3.1. Продолжительность учебной недели: 

-в 3-4 классах пятидневная учебная неделя 

3-4 классы – 34 недели, 
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Организована кабинетная система обучения (за исключением 

занятий, требующих специального оборудования: физическая 

культура, иностранный язык). 

3.2.  Сменность занятий: 

-учебные занятия проводятся в 1 смену 

-начало учебных занятий в 8-30 

3.3.  Продолжительность урока: 

3-4 класс: 40 мин. 

3.4 Продолжительность перемен между последним уроком и 

внеурочной деятельностью: 

Продолжительность перемен между последним уроком по 

расписанию и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 3–4-х, классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными педагогическим 

советом на текущий учебный год (апрель, май). 

5. Расписание звонков 

3-4 классы: 

1-й урок 8.30 – 9.10 

2-й урок 9.20 – 10.00 

3-й урок 10.10 – 10.50 

4-й урок 11.10 – 11.50 

5-й урок 12.00 – 12.40 
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3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-
пе- дагогическое сопровождение обучающихся с учетом 
успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 
развития, индивидуальных способностей и познавательных 
интересов. План внеурочной деятельности формируется МОУ 
СШ №2 с. Кузоватово с учетом предоставления права 
участникам образовательных отношений выбора направления 
и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной 
деятельности являются следующие: 

1) поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  
дости- жении планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования; 

2) совершенствование  навыков  общения  со сверстниками  
и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 
среде; 

3) формирование навыков организации своей 
жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 
жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление 
их интереса к познавательной и проектно-исследовательской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 
сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 
успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 
инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 

6) поддержка  детских  объединений,  формирование  
умений ученического самоуправления; 

7) формирование  культуры   поведения  в  
информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности младшего школьника с учетом 
намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что 
подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания обучения 
МОУ СШ №2 с. Кузоватово учитывает: 



499  

—особенности образовательной организации (условия 
функционирования, особенности контингента, кадровый 
состав); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития 
обучающихся, проблемы и трудности их учебной 
деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации 
разнообразных внеурочных занятий и их содержательная 
связь с урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды 
образовательной организации, национальные и 
культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 

развития личности: 

Ведущие формы спортивно-оздоровительного 

направления: 

 Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, 

подвижных игр, «Весёлых стартов», школьных 

спортивных соревнований. 

 Проведение утренней зарядки, физкультминуток на 

уроках, организация активных оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе, 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

 Оформление уголков по технике безопасности и 

правилам дорожного движения, 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы в 

классе, викторины, проекты, пропаганда ЗОЖ. 

 Проведение бесед фельдшером ФАП  по 

профилактике заболеваемости. 

 Проведение тематических бесед «Полезные 

привычки», «Разговор о правильном питании». 
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 Участие в районных и областных  спортивных 

соревнованиях. 

 Поощрение обучающихся, демонстрирующих 

ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся 

класса. 

Ведущие формы художественно-эстетического 

направления: 

 Организация экскурсий,   выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

 Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района,  области. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной 

деятельности детей. 

 Проведение тематических классных часов, бесед по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

 Проведение классных и школьных праздников. 

 Тематические вечера эстетической направленности. 

 Районные  и школьные конкурсы чтецов. 

 Праздничное оформление школы и классных 

комнат. 

Ведущие формы научно-познавательного 

направления: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии,   конференции, деловые и 

ролевые игры. 

 Выступления с сообщениями на классных часах. 
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Проектная деятельность: 

 Участие в конкурсе исследовательских работ 

«Малая академия». 

 Разработка проектов на конкурсы, к урокам. 

 

Организация занятий по данным направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. В период летних 

каникул для продолжения внеурочной деятельности 

организуется оздоровительный лагерь на базе школы. В 

течение учебного года для учащихся проводятся 

экскурсии в музеи города Ульяновска. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы,  СДК, и др. 

 

Общешкольные мероприятия по программе 

воспитательной системы включаются в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом 

внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволят 

ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на 
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добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо 

выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 советник по воспитанию 

 педагоги дополнительного образования   

 

Совершенствование уровня кадрового 

обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, учителей 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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 выбор оптимальных условий и площадок для 

проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 мультимедийная техника, 

 помещения центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 

 помещение  спортивного зала. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 формирование единого воспитывающего 

пространства, создание оптимальных условий для 

развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития 

личности учащегося, реализации его интересов, 

творческая самореализация детей;  

 улучшение психологической и социальной 

комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 сохранение имиджа школы как общественно-

активной, развитие традиций школы; 

 формирование навыков коллективной и 

организаторской деятельности; 
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 развитие ученического самоуправления на всех 

уровнях; 

 вовлечённость учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых 

программах и проектах различного уровня; 

 использование потенциала открытого 

образовательного пространства. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Личностные результаты: 

Самоопределение:  

  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к лицею; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилем, устойчивое следование 

в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой 

деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности  

многонационального российского общества. 
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3.5. Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта 

  
Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации, направлена 
на: 

1.  достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования, в том числе 
адаптированной; 

2 развитие личности, её способностей, удовлетворение образо- 
вательных потребностей и интересов, самореализацию обуча- 
ющихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные про- бы, 
практическую подготовку, использование возможностей 
организаций дополнительного образования и социальных 
партнёров; 

3 формирование функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, мета- 
предметных и универсальных способов деятельности), вклю- 
чающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу  
дальнейшего  успешного  образования  и  ориентацию в мире 
профессий; 

4 формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, рос- 
сийской гражданской идентичности; 

5 индивидуализацию процесса образования посредством про- 
ектирования и реализации индивидуальных учебных пла- нов, 
обеспечения эффективной самостоятельной работы обу- 
чающихся при поддержке педагогических работников; 

6  участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работ- ников 
в проектировании и развитии программы начального общего 
образования и условий её реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

7 включение обучающихся в процессы преобразования соци- альной 
среды (класса, школы), формирования у них лидер- ских качеств, 
опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагоги- ческих 
работников; 

8 формирование у обучающихся первичного опыта самостоя- 
тельной образовательной, общественной, проектной, учебно- 
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исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
9 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружаю- щей его среды образа жизни; 
10  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на- 
ставничества; 

11  обновление содержания программы начального общего обра- зования, методик и технологий её 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча- ющихся, 
родителей (законных представителей) несовершен- нолетних обучающихся с учётом 
национальных и культур- ных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12  эффективное использование профессионального и творческо- го потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника- тивной, 
информационной и правовой компетентности; 

13 эффективное  управление  организацией  с  использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального   общего образования. 

 

 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к 

реализации образовательной программы НОО. 

Кадровое обеспечение реализации  

основной образовательной программы НОО 
Должност

ь 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется / 

имеется) 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

педагогическое 

образование  

соответствует 

Заместите

ль 

директора  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

соответствует 
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иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

педагогическое 

образование  

Учитель 

начальных 

классов, 

английско

го языка, 

музыки, 

физическо

й 

культуры 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

6 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответствует 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

По 

согласовани

ю  психолог 

ОГБУСО 

ЦСО «Парус 

надежды» 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответствует 

Библиотек

арь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Реализации образовательной программы способствует Служба 

сопровождения,  работа которой направлена на сохранение физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 

развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
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 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей 

(консультации психолога по заявлению в ОГБУСО ЦСО «Парус надежды»), 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем,  классным руководителем, социальным 

педагогом, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 

основного цикла, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных 

и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в МОУ 

СШ №2 с.Кузоватово  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды.  

Целью психологического сопровождения является проектирование 

эффективной модели по обеспечению психического и психологического здоровья 

детей в рамках внедрения ФГОС. 

Задачи:  
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1. Определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, 

а также проблем и ресурсов участников учебного процесса. 

2. Перспективное планирование совместных с другими участниками учебного 

процесса мероприятий по созданию условий для реализации ФГОС. 

3. Консультирование родителей, учителей, администрации, направленное на 

разъяснение психологических аспектов новых требований ФГОС и 

психологических особенностей детей разного возраста (по согласованию с 

психологом ОГБУСО ЦСО «Парус надежды»»). 

4. Мониторинг психологического развития обучающихся и индивидуальная помощь 

детям, испытывающим трудности. 

5. Повышение уровня мотивации, личностного и профессионального потенциала 

педагогов.  

Вся работа проводится по следующим направлениям: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование ( по согласованию психологом ОГБУСО 

ЦСО «Парус надежды»)  – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. Вся работа будет проводиться с 

тремя участниками учебного процесса: педагоги, родители, учащиеся. 

Работа с учащимися. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения в условиях ФГОС. 
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В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

3. Обеспечивать возможность развития обучающихся по индивидуальным 

траекториям исходя из их способностей и возможностей.  

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития), выдвигает на первый план проблему соотношения 

обучения и развития. Разнообразие классной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных). Если обучающийся не может справиться самостоятельно, то он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе.  

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности. Для развития творческих способностей - 

организация кружков. 

 

Работа с педагогами. 

Целью психологического сопровождения является развитие 

профессиональных, информационных, коммуникативных и личностных качеств 

педагогов в рамках преподавания ФГОС.  

Задачи: 

1. Формирование мотивационной сферы педагогов. 

2. Развитие креативности педагогов, готовности к инновационной деятельности. 

3. Совершенствование коммуникативных качеств педагогов. 

В течение учебного года по плану и запросам педагогов проводятся 

заседания по вопросам обучения, воспитания и развития, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  С целью повышения психологической культуры педагогов 

осуществляется индивидуальная и групповая консультативная работа по 

проблемам особенностей детей 7-10 летнего возраста, развития интеллектуальных 

возможностей каждого ребенка.  

 

Работа с родителями 

Целью психологического сопровождения является повышение уровня 

родительской компетентности и тем самым в активизации роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

1. Приобщение родителей к различным областям психологических знаний. 

2. Формирование мотивационной сферы родителей. 
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3. Совершенствование воспитательных умений, способствующих улучшению 

взаимоотношений в системе «родитель-ребенок».  

Практическая работа   с родителями реализуется через групповые и 

индивидуальные формы взаимодействия. Важно, когда родитель понимает, что 

не только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех в его 

развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой 

имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и 

развития ребенка.  

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: беседы, консультации, тренинги, 

круглые столы и др. В работе с родителями закрепились такие формы работы, 

как: лекция, совместные мероприятия, посещение семьи, родительское 

собрание. 

 Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Важно, когда родитель 

понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют 

успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 

над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка.  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СШ №2 с.Кузоватово  опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражен в муниципальном задании Управления образования   

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

муниципального задания по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях Ульяновской области в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 

за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

- общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
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В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ СШ № 2 с.Кузоватово 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — 

от 20 до 40%. 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов 

и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены в локальных правовых актах МОУ СШ №2 с.Кузоватово. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье 

сберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-техническая база МОУ СШ № 2 с.Кузоватово приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
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программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий МОУ  

СШ №2  в соответствии с ФГОС - создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого 

учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей 

классов школы. За каждым учителем начальных классов закреплен кабинет. Все 

кабинеты  начальных классов оборудованы  ноутбуками, экранами и проекторами.  

   

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОУ СШ №2 обеспечено мебелью, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами   

 библиотекой с необходимым оборудованием (компьютер, принтер) 

 спортивным залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 центром  питания обучающихся, обеспечивающим  возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

 гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

 пришкольным участком, спортплощадкой.   

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

дистанционный кабинет,  1   компьютерный класс,  библиотека с открытым доступом 

к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса, 

центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; сайт школы. Сайт 

школы и электронная почта   позволяют всем участникам образовательного процесса 

оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные 

формы работы. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МОУ СОШ №1 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / имеется в наличии 
 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

(компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска) 

4/4 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, творчеством, иностранными языками 

2/2 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

МОУ СОШ №2 с.Кузоватово 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры  

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

Имеется 

 

 

имеется 

имеется 

  

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная 

сетка, мячи, обручи, скакалки, лыжи и др. 

Имеется 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МОУ СШ № 2 обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
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Уроки физической культуры у обучающихся начальных классов проводятся в 

спортивном зале и на улице (согласно соблюдению графика теплового режима) на 

спортивной площадке.  

Для проведения массовых мероприятий в школе имеется актовый зал, 

оснащенный необходимым оборудованием для просмотра фильмов и проведения 

массовых мероприятий. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих 

компонентов учебного оборудования является регулярным для школы. ООП НОО 

должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных   носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ СШ №2 

с.Кузоватово отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 
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 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МОУ СШ №2 с.Кузоватово обеспечивает возможность: 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу   (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

 исполнения,   музыкальных произведений с применением   цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием   ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Создание в МОУ СОШ №2 с. Кузоватово информационно-образовательной 

среды,  соответствующей требованиям Стандарта 
№ 

п/п 

Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии 

1 Технические средства Мультимедийный проектор-3   и экран - 2; принтер; 

цифровой фотоаппарат; сканер -3; микрофон; 

музыкальный центр,   ноутбук - 4 ; ПК; оборудование 

компьютерной сети; интерактивная доска (2) 

2 Программные инструменты Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для 

обработки   изображений; графический редактор;  

музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука. 

3 Обеспечение технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

4 Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

Размещаются   творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

5 Компоненты на бумажных 

носителях 

Программы, учебники; рабочие тетради. 

6 Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры. 

 

МОУ СШ №2 с. Кузоватово  располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.  
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