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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                      

1.1 Пояснительная записка                                                                                               

     Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя школа 

№1 » пгт. Жешарт (далее - ООП НОО) разработана на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями»), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.                                                                                                                                                             

     Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования МБОУ «Средняя школа №1» характеризует первый 

этап школьного обучения, является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность МБОУ «Средняя школа №1» в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. Объем обязательной части программы начального 

общего образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ «Средняя школа 

№1», - 20% от общего объема программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

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

2 (далее -Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

      Целями реализации основной  образовательной программы начального 

общего образования  (далее – ООП НОО)  МБОУ «СШ №1»  (далее – Школа) 

являются:                                                                                                                                             

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.                                                                                                                      

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

федеральном государственном стандарте начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО).                                                                                                                                          



 

 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение 

в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке педагогов                                                                                                                                                    

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива.                                                                                        

В ходе реализации ООП НОО решаются  следующие задачи: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;                                                                                                                              

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;                                                                                                        

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;                                                                                                                                             

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;                                                                                                                              

 • достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее –дети с ОВЗ);                                                                                                                                            

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;                                                                                                                          

 • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности;                                                                                                        

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;                                                                          

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;                                                                                                                                                            

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;                                                                                                                               

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;                                                                                                                    

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, области). 



 

 

      В ООП НОО учтены следующие принципы её формирования:                                          

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых обновленным ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе.                                                                                                              

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования Школы 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности.                                                                                                                

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

самоконтроль).                                                                                       

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами, при 

этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося.                                                                           

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

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

основном этапах школьного обучения.                                                                                                             

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности.                                                                                               

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.                                                                                     

        Основные механизмы реализации ООП НОО, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение 

к образовательной деятельности Школы организаций культуры (музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 



 

 

реализации программы является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для  отдельных обучающихся или небольших групп. 

1.2.  Общая характеристика ООП НОО                                                                                 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

является стратегическим документом Школы, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности. В соответствии с 

законодательными актами Школа самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

    Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 

часов и более 3190 часов. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

учтён статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро  разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно 

бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому обучающемуся. В исключительных случаях Школа может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

Школа должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной 

школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной                  

программы начального общего образования 

     Всё наполнение программы начального общего образования подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.                                                                              Личностные результаты 



 

 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.).                                                                                   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

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

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «Средняя школа 

№1»:                                                                                                                                                                  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования;                                                                               

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки:                                                                                    

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ «Средняя школа 

№1» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю;                                                                                                                

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «Средняя школа №1»;                                                                                                                                                                                  

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования;                                                                                                                

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования;                                                                                                                                                      

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

литературы. ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования:                                                                                                                                                                                 

1) личностным, включающим:                                                                                                                                           

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;                                                                                                   

 ценностные установки и социально значимые качества личности;                                                                          

 активное участие в социально значимой деятельности;                                                                                                   

2) метапредметным, включающим:                                                                                                                                  

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 



 

 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);                                                                                    

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация);                                                                                                                                                

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);                                                            

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. Научно-

методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения  ООП НОО МБОУ 

«Средняя школа №1» отражает требования ФГОС, передает специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

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

учебных модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др ). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 10 различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО дают общее понимание формирования личностных 

результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные 

результаты. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «русский 

язык» на уровне начального общего образования 

     Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Средняя 

школа №1» 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. Личностные 

результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:                                                                                        

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 нравственно-этических 

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 художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения;                                                                                                                                               

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 здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения;                                                                                                                             

трудового воспитания:                                                                                                                                                  

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

примерам из 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; 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, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц;                                                                                                                                                                  

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;                                 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;                                                                                                                                    

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц;                                                                                                                                            

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;                                                                                                         

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.                                                                                                                

 Базовые исследовательские действия:                                                                                                     

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации;                                                                                                                                          

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (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.                                                                                             

Работа с информацией:                                                                                                                                 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;                                                                                             

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;                                                                           

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или  

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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.                                                                                                    

Общение:                                                                                                                                                                           

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;                                                                                                     

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

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;                                                                                                              

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;                                                                                                    

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

выступления.                                                                                                                     

     К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация                                                                                                                                                                           

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;                                                                                                                                    



 

 

• выстраивать последовательность выбранных действий.                                                        

Самоконтроль:                                                                                                                                              

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;                                                                                    

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;                                                                                                                                                          

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;                                                                                                            

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;                                                                                                                                                             

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность:                                                                                                                                                            

• 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 опорой на предложенные образцы. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«литературное чтение» на уровне начального общего образования  

Личностные результаты                                                                                              

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.                                                                     

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание:                                                                                                                        

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 



 

 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества;                                                                           

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

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

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

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России                                                                                                                           

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:                                                                                                                                        

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

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

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора;                                                       

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске;                                                                                                            

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.                                       

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности;                                                                                                                                           

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоциональноэстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы;                                                                                                         

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия:                                                                                                                                                

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);                                                                                          

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание:                                                                                                                                   

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 



 

 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:                                                                                                                                            

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях;                                                                        

• неприятие действий, приносящих ей вред.                                                           

 Ценности научного познания:                                                                                                                  

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;                                                                                                                                         

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач;                                                                                                                                                                  

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты                                                                                                                                                     

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия:                                                                                                                 

базовые логические действия:                                                                                                                        

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;                                                                                                                                               

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;                                                          

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам;                                                                                                                                                    

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;                                                                                                                                

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

основе предложенного алгоритма;                                                                                                                                                      

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев;                                                                              

базовые исследовательские действия:                                                                                                    

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;                                                                                                  

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации;                                                                                                                                                                

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 



 

 

(на основе предложенных критериев);                                                                                                                       

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие);                                                                                                                                                          

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования);                                                                                                                                

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;                                                                                    

работа с информацией:                                                                                                                                                

• выбирать источник получения информации;                                                                                          

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;                                                                                                                      

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;                                                                     

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;                                                                                                

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;                                                                                                                                  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:                                                                                                   

общение:                                                                                                                                          

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;                                                                                                        

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;                                                                                                                                                 

• признавать возможность существования разных точек зрения;                                                                                   

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;                                                                         

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;                                 

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

• готовить небольшие публичные выступления;                                                                                            

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия:                                                                                   

самоорганизация:                                                                                                                                           

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;                                                                                                                               

• выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:                                                                                           

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;                                                                 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.                                  

Совместная деятельность:                                                                                                                         



 

 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;                                                                                                        

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;                                                                                                                                     

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;                                                                

• ответственно выполнять свою часть работы;                                                                              

• оценивать свой вклад в общий результат;                                                                                                                              

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «родной 

(русский) язык» на уровне начального общего образования  

Личностные результаты                                                                                                     

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной деятельности:                                                                          

гражданско-патриотического воспитания:                                                                                                   

• 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-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 художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения;                                                                                                                              

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 здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; трудового воспитания:                                                                                                                               

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

примерам из 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; 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 «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия.                                                                                                               

Базовые логические действия:                                                                                                                 

• 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.                                                                                                              

Базовые исследовательские действия:                                                                                                

• 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.                                                                                                

Работа с информацией:                                                                                                                               

• выбирать источник получения информации:                                                                                              

• нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения;                                                                                                                                 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;                                                                                

• 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.                                                                                                 

Общение:                                                                                                                                          

 • воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 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;                                                                                                                      

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 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 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 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 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 ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«литературное чтение на родном (русском) языке»                                                                                                                     

Личностные результаты                                                                                                                           

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности:                                                                                                                

гражданско-патриотического воспитания:                                                                                                 

• 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-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; 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 опорой на примеры художественных 

произведений;                                                                       

 эстетического воспитания:                                                                                                                                       

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 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;                                                                                                                                               

трудового воспитания:                                                                                                                                 

• 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;                                                                                          



 

 

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, 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.                                                                              

 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 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.                                                                                                                    

Базовые исследовательские действия:                                                                                                  

• 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 мини-исследование, 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.                                                                                                               

Работа с информацией:                                                                                                                   

• 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.                                                                                                          

           К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.                                                                  

Общение:                                                                                                                                                                        

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;                                                                                                                            

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

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;                                                                                                          

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;                                                                                                 

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

выступления.                                                                                                    

Совместная деятельность:                                                                                                                                     

• 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 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 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 одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный 

(английский) язык» на уровне начального общего образования                                                                              

Личностные результаты                                                                                                           

    Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Гражданско-патриотического воспитания:                                                                                          

• становление ценностного отношения к своей Родине – России;                                                         

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;                                  

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

• уважение к своему и другим народам;                                                                                                         

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.                                                                   

Духовно-нравственного воспитания:                                                                                                    

• признание индивидуальности каждого человека;                                                                                   

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;                                                          

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.                                                                                                              

Эстетического воспитания:                                                                                                                       

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 



 

 

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

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.                                                                                              

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:                                                                                                                                                    

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

жизни в окружающей среде (в том числе ин формационной);                                                                                    

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.                                               

Трудового воспитания:                                                                                                                            

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:                                                                                                            

• бережное отношение к природе;                                                                                                                 

• неприятие действий, приносящих ей вред.                                                                                        

Ценности научного познания:                                                                                                                 

• первоначальные представления о научной картине мира;                                                                  

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты                                                                                   

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:                                                                                                                          

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:                                              

1) базовые логические действия:                                                                                                                                     

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;                                                                                                                                

 • объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;                                                                                         

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;                                                                                                                              

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;                                                                                                           

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

основе предложенного алгоритма;                                                                                                                                  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;                          

2) базовые исследовательские действия:                                                                                                    

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;                                                                        

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;                                                                                                                                      

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);                                                                                                              

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 



 

 

целое, причина следствие);                                                                                                                                                     

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);                                                                                                             

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;                                                                                                               

3) работа с информацией:                                                                                                                               

• выбирать источник получения информации;                                                                                     

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;                                                                                                                    

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа 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, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;                                                                                                                                                        

• признавать возможность существования разных точек зрения;                                                               

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;                                                                   

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;                                               

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

• готовить небольшие публичные выступления;                                                                              

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

выступления;                                                                                                                                

2) совместная деятельность:                                                                                                                         

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;                                                                                                 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;                                                                                                                                            

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;                                

• ответственно выполнять свою часть работы;                                                                                              



 

 

• оценивать свой вклад в общий результат;                                                                                                              

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.                                          

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:                                          

1) самоорганизация:                                                                                                                          

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;                                                                                                                             

• выстраивать последовательность выбранных действий;                                                                      

2) самоконтроль:                                                                                                                                          

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;                                                                

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«математика» на уровне начального общего образования                                                                            

Личностные результаты                                                                                                                                            

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:                                                                              

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;                                                                                                                   

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;                                                                                                                                    

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;                                                                                                                                                    

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

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям;                                                                                                                                           

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности;                                                                                                            

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;                                                                                              

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;                                                                  

• пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

Метапредметные результаты                                                                                                                    

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия.                                                                                               

Универсальные познавательные учебные действия:                                                                  

1) Базовые логические действия:                                                                                                    



 

 

• 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.                                                                                                                     

2) Базовые исследовательские действия:                                                                                                            

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;                                                                                                                                                     

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;                                                                                                                 

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов).                                                                                                                 

3) Работа с информацией:                                                                                                                     

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;                                                                

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);                                                                                                                          

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;                                                                                                                      

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации.                                                                                                             

Универсальные коммуникативные учебные действия:                                                                          

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;                                                                                                                                                

 • использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ;                                                                                                                   

• комментировать процесс вычисления, построения, решения;                                                            

• объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;                                         

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;                                                                                                

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида описание 

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

инструкция (например, измерение длины отрезка);                                                                                                             

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии;                                                                                 



 

 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.                                                                                              

Универсальные регулятивные учебные действия:                                                                         

1) Самоорганизация:                                                                                                                          

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;                                                                                                                                                        

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.                                                                                                                              

2) Самоконтроль:                                                                                                                                           

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их;                                                                                                                                                                     

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;                                                     

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

преодоления ошибок.                                                                                                                          

3) Самооценка:                                                                                                                                    

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);                                                                                                                              

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.                                                                                          

 Совместная деятельность:                                                                                                                   

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

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

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации;                                                                                                 

 • осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«окружающий мир»   

Личностные результаты                                                                               

 Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 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:                                                                                         

Гражданско-патриотического воспитания:                                                                                 

• становление ценностного отношения к своей Родине –России;                                                         



 

 

• понимание особой роли многонациональной России в современном мире;                            

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;                                          

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;                                                                                                                            

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества.                                                                           

Духовно-нравственного воспитания:                                                                                         

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

признанию их индивидуальности;                                                                                                          

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;                                                                                                                 

• применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.                                                                                      

Эстетического воспитания:                                                                                                                         

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.                                                                 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:                                                                                                                                              

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);                                                                                                                                         

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.                                                                                

Трудового воспитания:                                                                                                                             

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.                                                                                             

Экологическое воспитание:                                                                                                                     

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

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

вред.                                                                                            

Ценности научного познания:                                                                                                       

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира;                                                                                                                              



 

 

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.                                                                    

Метапредметные результаты.  

Познавательные универсальные учебные действия:                                                                                                                                            

1) Базовые логические действия:                                                                                                               

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;                                                                                             

 • на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве);                                                                                                                                            

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;                                                                                                                               

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;                                                          

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;                                                                                                                                

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;                                                                                 

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

основе предложенного алгоритма.                                                                                                                 

2) Базовые исследовательские действия:                                                                                              

• 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 др.);                                                                                                                   

• 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).                                                       

3) Работа с информацией:                                                                                                                              

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;                                                                                     



 

 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;                                                                                                                      

• 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 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).                                                                                        

Коммуникативные универсальные учебные действия:                                                                                        

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;                                                                                                                                                     

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;                                                                                                                                      

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;                                                                                                                                                  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;                                                                  

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

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;                                                                                 

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;                                                                                  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

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

 Регулятивные универсальные учебные действия:                                                                                                                   

1) Самоорганизация:                                                                                                                                        

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;                                                                                                                                                 

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций.                                                               

2) Самоконтроль:                                                                                                                                                                   

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;                                                              

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);                                                                                                                                                     

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни.                                                                              



 

 

3) Самооценка:                                                                                                                                                     

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;                                                                                                                                                       

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.                                                                                                                                                

Совместная деятельность:                                                                                                                            

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);                                                                                                                                    

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;                                      

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;                                     

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;                                                                                                                           

• ответственно выполнять свою часть работы. 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета «изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования  

Личностные результаты                                                                                                              

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности.                                                                                                            • Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине – России;                                                                                             

• 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 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 школьниками 

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 школьнику 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 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 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 художественно-эстетического 

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 художественно-

творческой 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.                                                                                      

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 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;                                                                               

• абстрагировать 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.                                

Базовые логические и исследовательские действия:                                                                        

• 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.          

Работа с информацией:                                                                                                                        

• использовать электронные образовательные ресурсы; уметь 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 готовить 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 сети Интернет.                                                                                                                           

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:                                                                                                     

• 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.                                                                                                           

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:                                                                                                           

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;                                                                                                                                

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;                                     

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам;                                                                                                          

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата.  

     Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка» на уровне 

начального общего образования. Личностные результаты                                                                                           

Личностные результаты освоения программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 



 

 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части:                                                                  

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.                                                                                    

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.                                                                                 

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.                                                                                                                                   

Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве и 

особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

людей) образа жизни в окружающей среде; 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.                                                 

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.                                                                                 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.                                                                                                              

Метапредметные результаты                                                                                       

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»:                                                                                                               

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические 

действия:                                                                                                                                                           

 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 и др.);                                                                                        

 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, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;                                                                                                                                         

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы.                                                         

Базовые исследовательские действия:                                                                                                     

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 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 исследование по 

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.                                                                                                              

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 (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет;                                                                                                                                                        

 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.  



 

 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация:                                                                                                                                                 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;                                                                                                                             

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или 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.                                                                                                          

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);                                                                                                                                        

 готовить небольшие публичные выступления;                                                                                             

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

выступления.                                                                                                                                                                                     

Совместная деятельность (сотрудничество):                                                                                           

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки;                                                                                                             

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;                                                                                                                                        

 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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы.                                                                                                                                                             



 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация:                                     

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;                                                                                                                                  

 выстраивать последовательность выбранных действий.                                                          

Самоконтроль:                                                                                                                                                

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;                                                            

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология» на 

уровне начального общего образования  

Личностные результаты                                                              

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования:                                                                                                                   

 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.  

Метапредметные результаты К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные действия.                                                      

Познавательные УУД:                                                                                                                             



 

 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;                                                                                                                                              

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков;                                                                                                                     

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

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике;                                                                                                                 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности;                                                                                                                              

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей;                                                                                      

  понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности.                                                                 

Работа с информацией:                                                                                                                      

 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.             

Коммуникативные УУД:                                                                                                                                  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики 

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать;                                                                                     

 выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;                                                                    

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России;                                                                          

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;                                                                                                                 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.                                                                                                            

Регулятивные УУД:                                                                                                                                  



 

 

 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.                    

Совместная деятельность:                                                                                                                          

 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.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» 

на уровне начального общего образования  

Личностные результаты                                                                                                          

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе:                                                                             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 укрепления и сохранения здоровья, 

развитию физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, формированию основ 

и соблюдения 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                                                                                          

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:                                                                                                                

познавательные УУД:                                                                                                                                

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных;                                                                                                                                   

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;                                                                                        

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки;                                                                                                                            

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;                                                                                                                              

коммуникативные УУД:                                                                                                                           

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;                                                                                                                                                     

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;                                                                                                                                   

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;                                                                                                                                   

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;                                                                                                                 

регулятивные УУД:                                                                                                                                  



 

 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;                                                                                        

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств;                                                                                                                                    

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

   По окончании второго года обучения учащиеся научатся:                         

познавательные УУД:                                                                                                                               

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;                                                                                                                         

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;                                                                                             

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки;                                                                                                                  

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения;                                                                    

коммуникативные УУД:                                                                                                                           

 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного);                                                                       

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;                                                                                    

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического                                                                                                          

  развития и физической подготовленности;                                                              

регулятивные УУД:                                                                                                                                                

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические 

и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);                                                                                                                         

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;                                                                                                                                    

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;                                                                                                                                    

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  



 

 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:                                    

познавательные УУД:                                                                                                                                    

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях; объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно 

применять способы её регулирования на занятиях физической культурой;                                                                                                       

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;                                                                                                                                  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; вести наблюдения за динамикой 

показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, 

определять их приросты по учебным четвертям;                                                                                  

коммуникативные УУД:                                                                                                                           

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;                                                                                                            

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;                                                             

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;                                                                                                                                     

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД:                                                                                                                  

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами;                                                                                                                   

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр;                                                                                                      

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

 По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:                                                 

познавательные УУД:                                                                                                                                

 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 УУД:                                                                                                                           



 

 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;                                                                                

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств;                                                                                                                                                        

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;                                                                                                           

регулятивные УУД:                                                                                                                                    

 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. 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования     

      Общие положения В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования» Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  Система оценки 

достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит основой 

при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

    Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

Школы. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.                                                                                 

Внутренняя оценка включает:                                                                                                                           

• стартовую педагогическую диагностику;                                                                                                 

• текущую и тематическую оценку;                                                                                                              

• портфолио;                                                                                                                                                     

• психолого-педагогическое наблюдение;                                                                                     



 

 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений.                                                                

К внешним процедурам относятся:                                                                                                                             

• независимая оценка качества образования;                                                                                 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.    

     Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём:                                                                                                                                        

• оценки предметных и метапредметных результатов;                                                                             

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;                                                                                                                                     

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;                                                                                                                                 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;                                                                                          

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);                                                                                                                                             

 • использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов Особенности 

оценки метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 



 

 

основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.                                                                                    

     Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:                                                                                                                                   

• универсальных учебных познавательных действий;                                                                           

• универсальных учебных коммуникативных действий;                                                                           

• универсальных учебных регулятивных действий.                                     

   Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:                                                                                                   

1) базовые логические действия:                                                                                                                  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;                                                                                                                                            

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;                                                    

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;                                                                                                                             

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;                                                                                                                 

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

основе предложенного алгоритма;                                                                                                                                 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;                                           

2) базовые исследовательские действия:                                                                                         

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;                                                                  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;                                                                                                                                         

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);                                                                                                               

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие);                                                                                                                                                        

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);                                                                                                       

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;                                                                                             



 

 

3) работа с информацией:                                                                                                                            

• выбирать источник получения информации;                                                                                  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;                                                                                                                  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;                                                                                                                               

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;                                                                                                       

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;                                                                                                                                        

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

     Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:                                                                                                                                                            

1) общение:                                                                                                                                                      

• 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;                                                                                                       

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;                                                                                                                                                  

• признавать возможность существования разных точек зрения;                                                                 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;                                                         

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;                                  

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

• готовить небольшие публичные выступления;                                                                                        

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

выступления;                                                                                                                         

2) совместная деятельность:                                                                                                                      

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;                                                                                            

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;                                                                                                                                                                                                    

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;                                                

• ответственно выполнять свою часть работы;                                                                                                         

• оценивать свой вклад в общий результат;                                                                                                                                       

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  



 

 

    Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:                                                                                                    

1) самоорганизация:                                                                                                                                     

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;                                                                                                                           

• выстраивать последовательность выбранных действий;                                                                             

2) самоконтроль:                                                                                                                                            

• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;                                                         

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

    Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией Школы в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

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

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Для оценки 

предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. Обобщённый критерий «знание и понимание» 

включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. Обобщённый критерий «применение» 

включает: использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 



 

 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. Оценка предметных 

результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

    Организация и содержание оценочных процедур                                                              

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

Школы в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.                                                            

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. Тематическая оценка представляет 

собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

рабочих программах. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 



 

 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории.                                                               

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:                                                           

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;                                      

• оценки уровня функциональной грамотности;                                                                                                   

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения проверочных и контрольных работ и фиксируется в АИС СГО. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                

       Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей Рабочие программы по учебным 

предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.                                                                                    

  Типовые примерные программы по учебным предметам служат ориентиром для 

разработки рабочих программ учебных предметов педагогов, реализующих 

обновлённый ФГОС НОО.                                                                                                                                      



 

 

Структура программ отдельных предметов, курсов по внеурочной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС НОО:                                                                                               

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают:                                                                             

1) титульный лист;                                                                                                                                          

2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные, 

предметные, метапредметные);                                                                                                                                                  

3) содержание учебного предмета, курса                                                                                    

4) тематическое планирование (с указанием ЭОР).                                

1.2.4.1. Предметные результаты освоения предметной области «Русский язык и 

литературное чтение».                                                                                                                                                                      

      Русский язык. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника.                           

        Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

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

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях.                                                                                                                  

          Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 



 

 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов – длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета.      

       В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

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

      Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:                                                                                                                                                          

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека;                                                                                                                                                       

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом;                                                                                                                       

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

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

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

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета;                         

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

     Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» 

обеспечивают:                                                                                                                         

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

ценностей народа;                                                                                                                                                         

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения;                                                                                          

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;                                                                                                                                                      

 4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:                                                                                                                            

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 



 

 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы 

по услышанному тексту;                                                      

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

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию;                                                                     

  чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

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

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста;                                                                                          

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет;                                                                                                                                                        

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

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

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

1 класс                                                                                                                                                                

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:                                                                   

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;                                                   

 вычленять звуки из слова;                                                                                                                      

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]);                                                                                                                                    

 различать ударные и безударные гласные звуки;                                                                                                                      

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове);                                                                                                                                 



 

 

 различать понятия «звук» и «буква»;                                                                                                    

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

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;                                                                           

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

конце слова;                                                                                                                                                               

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов;                                                                                                                               

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова;                                                                                                                            

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

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

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);                                                                                             

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

тексты объёмом не более 25 слов;  писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения из 3— 5 слов, тексты объёмом не более 20 

слов, правописание которых не расходится с произношением;                                                                                                                    

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;                                                                   

 понимать прослушанный текст;                                                                                                                

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;                                                                                                                          

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;                                                        

 составлять предложение из набора форм слов;                                                                         

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям;                                                                                                                        

  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс                                                                                                                                                         

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится:                                                                

 осознавать язык как основное средство общения;                                                                                    

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости;                                                                                                                                  

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги;                                                                                                                                                

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

функций букв е, ё, ю, я;                                                                                                                                       



 

 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова;                                                                                                                            

  находить однокоренные слова;                                                                                                                    

 выделять в слове корень (простые случаи);                                                                                                                               

 выделять в слове окончание;                                                                                                            

  выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов);                                                                                                                                       

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;                                                            

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;                                                                                                                                     

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»;                                                                                                                                    

  определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;                                                                                                                                       

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

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

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

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

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак;                                                                                                     

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

тексты объёмом не более 50 слов;                                                                                                                    

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;                                                                                                                         

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;                                                  

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;                                                                                                                                          

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации;                                                                                                                                               

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения);                                                                                                          

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;                                                                                                                                                          

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;                                                       

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;                                                          

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы;                                                                                                                                                        

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия.                                                                                                          

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 звуко-буквенный 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 18 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 простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1-2 предложения);                                                                                                      

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений 

на определённую тему, по наблюдениям) 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;                                                                                                                                                           

 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 духовно-нравственных ценностей народа;                                                                                                                      

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;                                                                                                    

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;                                                                                                                                                        

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом);                                                                                                                                                

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;                                                                                                                                               

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 на изученные правила;                                                                                                                                  

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, - ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов;                                                                                                                                      

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;                                                                 

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

правописания;  находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, описки;                                                                                                                       

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;                                                          



 

 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия;                                                                                                                                      

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.);                                                                                                    

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль;                                                                                                      

 корректировать порядок предложений и частей текста;                                                                                                 

 составлять план к заданным текстам;                                                                                                         

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);                                                          

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно);                                                                             

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;                                           

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию;                                                                                                                 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;                                                                                                                                                 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

     Литературное чтение                                                                                                                  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

«Литературное чтение» – один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в из учении 

систематического курса литературы. Приоритетная цель обучения литературному 

чтению – становление грамотного читателя, мотивированного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 



 

 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения 

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

    Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач:                                                                                                               

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества;                                                                                                                                                     

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;                                                                                                                                                       

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;                                                                 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;                                                                                        

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);                                                                                                        

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями).                                                                              

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» 

обеспечивают:                                                                                                                                               

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества;                                                                                                                                

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;                                                                                                                                                       

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;                                                                                                                               

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;                                                                                           

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 



 

 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);                                                                                                         

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).                                                                                                                                                                

1 класс                                                                                                                                                           

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:                                                                      

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов;                                                                                                                 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми  

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  читать наизусть с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о 

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

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;                                                

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

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

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);                                                                                                

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения;                                                                                            

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря;                                                                                                      

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

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

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста;                                                                                                                                      

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план;                                                                                                                                                                    

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;                                                                                                                                                

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму;                                                                                                                                      

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 



 

 

предложений);                                                                                                                          

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму;                                                                                                                                                          

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей.                                                                                                           

2 класс                                                                                                                                                                

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:                                                       

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

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

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений;                                                                                                                                                            

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);                                                                                                                          

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;                                                                                                                                  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни);                                                                                                                                 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный);                                                                                                                                

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

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам;                                                                                                                                              

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

значении;                                                                                                                                                       

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет);                                                                                                                          



 

 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;                                                                                        

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

героя, от третьего лица;                                                                                                                                                 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;                                                                            

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений);                                                                                                                                                    

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

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;                                                                                                         

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;                                                                       

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.                                                                                                           

3 класс                                                                                                                                                             

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:                                                                         

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;                                                                читать вслух и про себя в 

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);                                                                                               

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;                                                                                                                                                      

 различать художественные произведения и познавательные тексты;                                                                                                                      

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического;                                                                                                 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам;                                                                                 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 



 

 

разных народов России;                                                                                                                                               

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный);                                                                                                                             

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту);                                                    

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

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

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;                                                                                       

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);                                                                                        

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 25 

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 справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.                                                                                                                                                

4 класс                                                                                                                                                               

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на учится:                                                                     

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;                                                                                   демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения;                                                                                                                                       

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);                                                                                                                  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;                                                                                                                                              

  различать художественные произведения и познавательные тексты;                                                   

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического;                                                                                                                 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;                                                                                                  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России;                                                                                               

  соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира;                                                                                                                                     

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 



 

 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста;                                                                                                                                                      

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

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

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев;                                                                                                                    

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора);                                                                                                                                                        

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

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

эпос, образ);                                                                               

  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

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);                                                                                                                                                     

 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 справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты освоения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»                                                                                                                   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету. 

Родной (русский) язык                                                                                                                        

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего 

образования разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.                               

        Целями изучения русского родного языка являются:                                                                                                                                 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре;                                                         

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского 

языка среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения 

к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения;                                                                           

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; овладение выразительными 

средствами, свойственными русскому языку;                                                                                                                                           

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;                                                                                                          

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;                                                                                                   

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 



 

 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности 

к речевому самосовершенствованию;                                                                                                       

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

      Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

обеспечивают:                                                                                                                                                     

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; понимание 

статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и 

традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»);                                                                                                               

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка  среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть 

России, составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и 

обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного 

языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; сформированность первоначальных 

знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого 

языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить 

небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 

речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»);                                                      

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 



 

 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической 

речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 

и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления 

с использованием небольших презентаций; аудирование (слушание): понимать на 

слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, теле- и 

радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный язык 

республики Российской Федерации»); чтение и письмо: читать вслух небольшие 

тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, 

справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно 

и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, 

списывать текст и выписывать из  него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные 

работы и творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык 

республики Российской Федерации»);                                                  

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения.                                                                                                                       

1 класс                                                                                                                                                                                                      

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 



 

 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

2 класс                                                                                                                                                           

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:                                                                               

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;                                                                                                                                    

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;                                     

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;                                                                           

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 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, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения;                                                                                                                                                      

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);                                               

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;                                   

 соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 



 

 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;                                                                                                  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;                                                

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова;                                                                                                                                                             

 пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений;                                                                                                                             

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;                                                                                                                                                                  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;                                                                                                                                                        

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;                                                 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;                                                                                           

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и  

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;                                                                                             

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;                                                                         

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;                                                                                                                                   

 строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника;                                                                           

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;                                                     

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках.                                                                                                                                                      

3 класс                                                                                                                                                         

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:                                                                            

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского                                

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты);                                                                                               

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы;                                                                                                                         

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;                                                                                                                                              

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных 

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения;                                                                                                                                                               

 понимать значение 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;                                                                                                                                                  

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);                                                                                                                         

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);                                                      

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;                                                                                     

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;                                                                                                                 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;                                                 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных;                                                                                                                                        

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже;                                                                                                                                                

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова;                                                                                                                                                          

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;                                                                                                                                                            

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;                                                                                                                                                   

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;                                                

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;                                                                                           

 выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;                                                                                                                              

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;                                                                         

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;                                                                                                                  

 проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определять языковые особенности текстов;                                                                                     

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;                                                                      

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами;                                                                                                                                                 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации;                                                                                                                             

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;                                                                                       

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся  научится: 



 

 

— 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 значение 

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 значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 

изученных тем); осознавать уместность их употребления в современных ситу-

ациях речевого общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 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 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: развёрнутый ответ, ответ-



 

 

добавление, 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) научно-

познавательных 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; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: 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. 

 

   Литературное чтение на родном (русском) языке                                                                       

      Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на 

уровне начального общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном 

(русском) языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» имеют свою специфику. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на 

формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от 



 

 

поколения к поколению историкокультурных, нравственных, эстетических 

ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, моральноэтического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы 

как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования 

представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности 

в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 

русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

младших школьников.                                                                                                           

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются:                                                                                                                   

 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры;                                                                                                          

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего 

народа;                                                                                                                            

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 6 развитие читательских умений.                                                 

     Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:                                                 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;                                                                                                                                 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;                                                                                                            

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражённых в родной 

литературе;                                                                                                                   

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы;                                                                            

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;                                                                                                                            



 

 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;                                                                  

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном.       

     Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают:                                                                                                                                  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную 

литературу как особый вид искусства (искусство 32 слова); соотносить 

произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить 

общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;                                                                                                 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть 

техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);                                                                                                                                      

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворять читательский интерес, находить информацию, 

расширять кругозор; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 



 

 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица).                                                                                       

1 класс                                                                                                                                     

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

■ осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; 

■ владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской 

литературы; 

■ применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении  

прослушанного/прочитанного текста; 

■ использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

■ читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

    2 класс                                                                                                                                                                                

    К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:                                                                   

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;                                                                                                               

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности;                                                                                                                                        

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

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

интерпретации художественных 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;                                                                                

 обогащать собственный круг чтения;                                                                                                      

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства.                                                                                                            

  3 класс                                                                                                                                                           

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:                                                                         

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы;                                                                                        



 

 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;                                                                                                                                 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;                                               

 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;                                                                                                                  

 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), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц;                                                                                                                     

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

4 класс                                                                                                                                  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

■ 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; пере-

давать 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 

  Иностранный (английский) язык                                                                                 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. В начальной школе 

закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, 

формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 



 

 

в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. Построение программы имеет нелинейный характер и основано 

на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.                                                                              

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитывающие.    

        Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают:                                                                                                                              

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника;                                                                                                         

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;                                                                                                                             

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;                                                         

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.);                                                                                                                                

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку.                              

    Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают:                                                                                                                                 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира 

и инструмента познания мира и культуры других народов;                                                                                                      

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития;                                                                                                                         

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;                                                                                                                        

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности;                                                                                                                             

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 



 

 

иностранном языке. Влияние параллельного изучения родного языка и языка 

других стран и народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 

проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.                                                                     

           Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает:                                                                                                                                    

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;                                                                                

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения;                                                                                                                     

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;                                                                                                    

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;                                                                                                                                            

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

        Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на 

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

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать:                                        

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: говорение: уметь вести 

разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 

4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 



 

 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; письменная 

речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец;                                                      

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических  

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений;                                                                                                                                                       

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а 

также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически 

корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую 

при перечислении и обращении);                                                                                            

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка;                                                                        

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;                                                                                                



 

 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;                                                                                  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики;                                                                                                                          

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде;                                                                                      

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;                                                                                                                                      

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой 

своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке.                                                                                                                                     

2 класс                                                                                                                                              

Коммуникативные умения                                                                                                                                    

Говорение                                                                                                                                                          

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника);                                                                                                                                                                       

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы.                                                                                                                                     

Аудирование                                                                                                                                             

  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;                                                     

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 



 

 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования - до 40 секунд).                                                                                                                                      

Смысловое чтение                                                                                                                                     

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного;                                                                                                                               

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения - до 80 слов).                                                                                                        

Письмо                                                                                                                                                           

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;                                                                                     

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом).                                                                                                                               

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи                                                           

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);                                                                                                                                         

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;                                                                                     

 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;                                                                                                    

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения;                                                                  

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи                     распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на 

первом году обучения;                                                                

  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.                        

Грамматическая сторона речи                                                                                                            

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме);                                                                                                                                                   



 

 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения;                                                                                                                                         

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It;                                                                                                                  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense;                                                                                                 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.);                                                                            

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);                                                                 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголомсвязкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?;                                                                                      

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами;                                                                                                                      

  распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.);                                                                                                                           

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;                                                                                                              

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?);                                                                                                                     

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);                                                                                                          

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый,  

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления);                                                                                                                             

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — 

men;  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения;                                                                                                                                                   

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these;                                                                                                                                                        

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12);                                                                                                                                                                    

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many;                                                                                                                      

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under;  распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 



 

 

but (при однородных членах). Социокультурные знания и умения  владеть 

отдельными 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 и их столиц.                                                                                                                           

3 класс                                                                                                                              

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 одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;                                                                             

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от  поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты).                                                            

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 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 (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 cлова, выражающие 

количество c 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.                                                                                                                                                      

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 этикета, 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 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 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;                                                                                                                         

 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; 42  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;                                                                  

 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 специальный 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;                                                                                                                    

 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;  года;                                                                                                                                         

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и  

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;                                                  

 знать некоторых литературных персонажей;                                                                                         

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);                                          

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики 

 Математика                                                                                                                                         

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования.  

       Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:                                                                                                                             

 Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий.                                                                             



 

 

 Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события).                                                                                                                                                    

 Обеспечение математического развития младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).                                                                                        

 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни.                                                                                                                                 

           В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника:                                                                                                                                                         

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);                                                                                                                     

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);                                                                                                                    

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). Младшие школьники 

проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей 

жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его 

тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). В начальной школе математические 

знания и умения применяются школьником при изучении других учебных 

предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты 

и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 



 

 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 

звене школы.                                                                                

       Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» обеспечивают:                                                                                    

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;                                                                                                             

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму;                                                                                                 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей;                                                                                                             

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях;                                                                                                                                                           

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

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

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными;                                                                                                                                       

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих   предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.                                                                                                                         

1 класс                                                                                                                                                            

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:                                                        

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;                                                                                                                                  

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

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток;                                                                                                       

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);                                                                                                        

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

условие и требование (вопрос);                                                                                                                                    



 

 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

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

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

чертить отрезок заданной длины (в см);                                                                                                                     

 различать число и цифру;                                                                                                                          

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок;                                                                                                                                                      

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

между, перед/за, над/под;                                                                                                                                        

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;                                                                                                  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;                                                                                                                

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

данное/данные из таблицы;                                                                                                                     

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);                                                                 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию.                                

2 класс                                                                                                                                                          

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:                                                                     

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 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 значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания 

в 45 пределах 100;                                                                                              

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;                                                                               

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное);                                                                                                         

  находить неизвестный компонент сложения, вычитания;                                                                      

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); 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 

соотношение «больше/меньше на»;                                                                                                                                     

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 



 

 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ;                                                    

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников 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) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы;                                                                                           

  находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);                                                                                                                            

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);                         

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических 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.                                                                              

3 класс                                                                                                                                                       

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:                                                              

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 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);                                                                                                                                

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;                                                                                                                               

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/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); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие;                                                                                                                       

 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/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, выполнение 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 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), используя правило/алгоритм;                                                                                                                   

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «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 таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);                                                                                                                

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;                                        

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму;                                                                                                                                                            

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);                                                                                                                            

 выбирать верное решение математической задачи.                                                            

4 класс                                                                                                                                                    

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:                                                      

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 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 — 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/без скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления с многозначными числами;                                                                                                                        

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;                                                                                                                              

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата 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 для 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, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  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), 

скорость движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять 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: 

достоверность/реальность, соответствие условию;                                                          

  решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки;                                                                                                                                 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;                                                                          

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;                                       

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; 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 (одно- 

/двухшаговые) с использованием изученных связок;                                                                             

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одномудвум признакам;                                                                                                                                                

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, 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;                                                                                                                                                   

  выбирать рациональное решение;                                                                                                   

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;                                                                 

 конструировать ход решения математической задачи;                                                                                 

 находить все верные решения задачи из предложенных 

    Окружающий мир                                                                                                               

      Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии 

людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей:                                                                                                                                                                     

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;                                                                                                                   

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;                                                               

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся.  развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 



 

 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. 

       Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей:                                                                                                                                                 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;                                                                                      

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание».  

      Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают:                                                                                                                      

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;                                                                                     

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений;                                                                                                                                                     

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

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

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации;                                                                                                                               

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями;                                                                                                                                                  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края);                                                                   

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи;                                                                                                                                

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов  Учреждения  и сети Интернет, получения информации из 



 

 

источников в современной информационной среде;                                                                                                        

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов;                                                                                                

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения.                                                    

1 класс                                                                                                                                                                 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:                                                                           

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе;                                                                                                                                                        

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;                               

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;                                                                       

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

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

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);                                                                                                

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки;                                                                                       

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;                                                                                                                             

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;                                                                                                              

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

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;                                                                                        

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;                                                           

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;                                                           



 

 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;                                                                      

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;                                                                                       

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы.                                                                     

2 класс                                                                                                                                                                              

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:                                                                      

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

главный город;                                                                                                                                                            

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

своего региона;                                                                                                                                                          

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;                                                                                                          

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;                                                                                 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края;                                                                                                             

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения;                                                                                                       

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;                                                                                                       

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);                                                                                                                                               

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;                                                                      

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;                                                                                                                                                      

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;                                                                                                                                 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу;                                                                                                                                 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;                                                                                                                           

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

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;                                                                                                 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро;                                                                                              

 соблюдать режим дня и питания;                                                                                                            

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости.                                                                                                                                                    



 

 

 3 класс                                                                                                                                                              

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:                                                                     

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

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;                                                                                                                                 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;                                                                                                                                   

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;                                                                                                                    

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;                                                         

 различать расходы и доходы семейного бюджета;                                                                               

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;                                                                                                            

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов;                                                                                                                   

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить  

простейшую классификацию;                                                                                                                                                   

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы;                                                                                                                                      

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;                                                             

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы;                                                                                       

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;                                                                                                                                   

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;                                                                                                                                   

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);                                                                                                                        

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта;                                                                                                                                            

 соблюдать периодичность двигательной активности и 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 Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах.                                                                        



 

 

4 класс                                                                                                                                                        

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:                                                                           

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме;                                                                                                                                  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, 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 с веками и 

периодами истории России;                                                                                                                     

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;                                                                                                                        

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона;                                                                                                                                                       

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;                                                                                                                                         

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;                                                                                                                     

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

известных характерных свойств;                                                                                                                    

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

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

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного);                                                                                                               

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;                                                

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе;                                                                                                                                                     

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;                                                                                                                                       

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;                                                               

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;                                                                                                                           



 

 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.);                                                                                                                 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;                                                  

 осуществлять  безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете 

           Изобразительное искусство                                                                                

      Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования.                                                                                                               

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся. Преподавание предмета направлено на 

развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание 

роли и значения художественной деятельности в жизни людей. Содержание 

предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 

дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчества имеет позитивный обучающий характер.                                                                      

      Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения 

к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. Учебные темы, связанные с восприятием, 

могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять 

задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении 

учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). На занятиях учащиеся знакомятся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 



 

 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7-10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности.  

Основы религиозных культур и светской этики 

     Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также 

Примерной программы воспитания. 

         Предметные результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» По выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России» или «Основы светской этики». Предметные результаты по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской  этики» обеспечивают:                                                                                                                                                     

По учебному модулю «Основы православной культуры»:                                                                       

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;                                                                                                       

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении;                                                                                       

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры;                                                                                                                          

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;                                                                                                  

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание;                                                                                                                                                 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;                                                                                                                           



 

 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;                                                                                                                                  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей;                                                                                                                      

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе;                                                                                                                                                  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;                                                                                                    

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;                                                                                                                  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни;                                                                                                   

 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.                                                        

4 класс                                                                                                                             

      1) Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося:                                                                             

 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, 

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 опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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 много-религиозного 

(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.                                                                                                                                          

      2) Предметные результаты обучения по модулю  по учебному модулю «Основы 

иудейской культуры»:                                                                                                                             

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;                                                                                                     

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении;                                                                                             

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры;                                                                                                                                

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

историей ее возникновения и развития;                                                                                                                       

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

содержание;                                                                                                                            

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;                                                                                                                                      

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;                                                                                                                                   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;                                                            

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе;                                                                                                                                                     

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;                                                                                                    

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;                                                                                                                    

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни;                                                                                                                

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.                                               



 

 

     Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» отражают 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;                                                                                                                         

 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-а-Шана, 

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 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов;                                                                                               

  приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на  

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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 много-религиозного 

(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.  

  3) Предметные результаты обучения по модулю  по учебному модулю «Основы 

буддийской культуры»:                                                                                                                            

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;                                                                                                       

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении;                                                                                              

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры;                                                                                                                               

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

историей ее возникновения и развития;                                                                                                                        

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

содержание;                                                                                                                              

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;                                                                                                                               

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно- нравственного развития личности;                                                                                                                                       

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;                                                        

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 



 

 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе;                                                                                                                                                    

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;                                                                                                    

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;                                                                                                                 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни;                                                                                              

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых  

случаев унижения человеческого достоинства.                                                                                                                                                            

       Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» отражают 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;                                                                                                       

 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), бодхисаттвах, 

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 60 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 опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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.                                                                                                                                  

 4) Предметные результаты обучения по модулю  по учебному модулю «Основы 

исламской культуры»:                                                                                                                                     

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;                                                                                                          

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении;                                                                                             

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры;                                                                                                                          



 

 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

ее возникновения и развития;                                                                                                                     

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

содержание;                                                                                                                          

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;                                                                                                                                

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно- нравственного развития личности;                                                                                                                                     

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;                                                         

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе;                                                                                                                                                     

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;                                                                                                        

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;                                                                                                                        

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни;                                                                                                                  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.                                              

     Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» отражают 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 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов;                                                                                                         

  приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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.  



 

 

5) По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:                          

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;                                                                                                    

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении;                                                                                             

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;                                                                     

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития;                                                                                                                                

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание;                                                                                                           

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России;                                                                                                                                                          

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;                                                                                                                                        

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;                                                     

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе;                                                                                                                                                          

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;                                                                                                   

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;                                                                                                                

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни;                                                                                             

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.                                             

    Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» отражают 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 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 опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 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.                                                                                                            

6) По учебному модулю «Основы светской этики»:                                                                              

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека;                                                                                                     

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении;                                                                                           

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести;                                                                                                                                                          

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;                                                                                          

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики;                                                                           

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;                                                         

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета;                                                                                                

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;                                                                                                          

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 



 

 

«прощение», «дружелюбие»;                                                                                                                   

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;                                                  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.                                                                                                         

       Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» отражают 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 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 66 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 опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

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 российской светской (гражданской) этике.  

   Музыка                                                                                                                                            

      Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника –как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 



 

 

радостного мировосприятия. В течение периода начального общего музыкального 

образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и 

др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм раз вития музыки. Программа предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как 

«искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). Свойственная музыкальному 

восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. 

Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. Особая 

роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. Музыка жизненно необходима 

для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель 

реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение 



 

 

через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).                                                                                  

    В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям:                                                                                                                                             

 становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;                                                                                                                               

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни;                                                                                                                                      

 формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к музицированию.                                                                            

    Важнейшими задачами в начальной школе являются:                                                                                                                                                

 Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве.                                                                                                                                                       

 Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования.                                                                                                         

 Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания.                                                                                                                  

 Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения.                                                                                               

 Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 

слушателя); исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное 

движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты.                                                                                                                                  

 Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка.                                                                                                         

 Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.                                                       

 Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Технология                                                                                                                                      

       Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 



 

 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. В соответствии с 

требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, рабочая программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». 

Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 

креативности и общей культуры личности. Новые социальноэкономические условия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии 

обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. В курсе технологии осуществляется 

реализация широкого спектра межпредметных связей. Математика – 

моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. Родной язык – использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности. Литературное чтение – работа 

с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. Важнейшая особенность 

уроков технологии в начальной школе – предметнопрактическая деятельность как 

необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к ним. Занятия продуктивной 

деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-

значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. Для реализации основной цели и концептуальной 

идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных.                 



 

 

Образовательные задачи курса:                                                                                                                                                 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;                                                                                           

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях;                                                                                                                          

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);                                                                                                                                      

 формирование элементарных знаний и представлений о раз личных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений.  

Развивающие задачи:                                                                                                                                   

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;                                                                                                    

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;                                                                     

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий;                                                                                                                                                                      

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

 Воспитательные задачи:                                                                                                                                

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;                                                                                                                

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;                                                                                           

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации;                                                                                                           становление 

экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;                                                                                                        

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей.  

  

 

  Физическая культура                                                                                                                     

     Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 



 

 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределения и самореализации. Программа позволяет применять 

дифференцированный под ход к организации занятий детей с учетом состояния 

здоровья. Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом. Целью образования по физической культуре в начальной 

школе является укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности и формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни. Развивающая ориентация учебного 

предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших 

школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Воспитывающее 

значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий 

физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 

учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. Методологической основой структуры и содержания 

программы по физической культуре для начального общего образования является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на 

развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития 

становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 



 

 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

Программы внеурочной деятельности                                                                                                     

Рабочие программы внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ «СШ №1» 

разработаны по следующим направлениям:                                                                             

Спортивно-оздоровительное направление.                                                                                  

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни.                         

Задачи: всестороннее гармоническое развитие личности обучающихся, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. Формы организации: участие учеников в 

занятиях спортивных секций, проведение физкультминуток на уроках, 

динамических пауз на переменах; беседы о ЗОЖ, участие в спортивных 

мероприятиях.                                                                                             

Ожидаемые результаты: улучшение показателей физического здоровья, овладение 

культурой здоровья, формирование                           

Общекультурное направление.                                                                                                    

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека.                                                                                                 

Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; овладение навыками межличностного общения. Формы организации: 

внеурочные занятия по предметным направлениям, классные часы, беседы, встречи 

с интересными людьми, посещение библиотек, кинотеатра, музея города; экскурсии 

в места культурного отдыха; участие в проектах общекультурной направленности.                            

Ожидаемые результаты: повышение уровня общей культуры школьников, развитие 

потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей 

культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира. Ведущей 

формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  

Обще-интеллектуальное направление.                                                                                               

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Задачи: 

обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. Формы организации: 

участие учащихся класса в работе кружков обще-интеллектуальной 

направленности; повышение активности участия в викторинах, познавательных 

играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах, в т. ч. дистанционных.                                                                                                                          

Ожидаемые результаты: организация занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время, интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности, 

повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных 



 

 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах, 

использование портфолио для демонстрации достижений школьников в 

интеллектуально-творческих проектах.                                                                                                                                                 

Социальное направление.                                                                                                              

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в 

повседневной жизни.                                                                                                                       

Задачи: формировать у обучающихся навык ответственного коммуникативного 

поведения, умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и 

участников акта общения; вооружить учащихся знанием принятых в культурном 

обществе норм этикета и общения, а также норм культуры речи; обучить учащихся 

основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных ситуациях.                                                    

Формы организации: организация и проведение классных праздников, посвященных 

8 Марта и 23 Февраля; участие в субботниках и благотворительных акциях; 

поздравление ветеранов, в том числе педагогического труда, с государственными и 

профессиональными праздниками; индивидуальная работа с родителями 

обучающихся.                                    

Ожидаемые результаты: активное участие школьников в социальной жизни класса, 

школы, развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем, формирование и 

развитие чувства толерантности к одноклассникам, повышение уровня социальной 

комфортности в коллективе.                                                                                                                                   

Духовно-нравственное направление.                                                                                             

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека.                                                            

Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; овладение навыками межличностного общения.                                                          

Формы организации: внеурочные занятия по предметным направлениям, классные 

часы, беседы, встречи с интересными людьми, посещение библиотек, кинотеатра, 

музея; экскурсии в места культурного отдыха; участие в проектах духовно-

нравственной направленности.                                                                                                                   

Ожидаемые результаты: повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников, развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Взаимодействие универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

    Универсальные учебные действия (далее – УУД) у обучающихся начальной школы, 

оказывают положительное влияние:                                                                                                                                                      

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;                                                                                                                                 

 на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 



 

 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;                                                                                                                                                

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;                                                               

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами;                                                                                                       

 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

      Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:                                                                                              

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;                                                                                                                                          

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса);                                                                                                                           

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 

в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;                                                          

 построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

            Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 



 

 

        Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. В частности, 

учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

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 обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского 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», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий:                                                                                                                                        

 смолообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;                                                                                                                  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;                                                                                                   

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;                                                                                                                               

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;                                                      

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;                                                                                    



 

 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;                                                                                                                                    

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;                                                                                                                                   

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;                                                                                                                                             

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;                                                                                                               

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный (английский) 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, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка 

способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).                                                                                                                                        

      «Математика» На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 



 

 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаковосимволические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.                                                                  

«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. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:                                                                                                  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;                                                                                                                                    

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;                              

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;                                                                                                    

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. В сфере 

личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий:                                                                                             

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ;                                                                                                        



 

 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде);                                                                                                                                              

• 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 действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно смысловые ориентации обучающихся, 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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития обще-познавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.                                                              

    «Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности обучающихся 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. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся.                                                                   



 

 

     «Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:                                                                                      

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;                                                                    

 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 обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:                                                                                                                                   

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;                                                           

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);                                                                                                           

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;                                                                                                                 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;                                                                                               

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;                                                          

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;                                                                                                     

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;                                                                                       

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;                                                                                               

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения;                                                                                                    



 

 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению.                                                  

    «Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:                                                                                                                                 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;                                                                                         

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;                                                                                                                                            

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;                                                                                                        

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» 

как учебный предмет 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).  

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

       В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:                                                           

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);                                                                                                           

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);                                                                                                                               

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудиои видеоформатах 

(возможно на экране). Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. Коммуникативные универсальные учебные 

действия являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 



 

 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 

ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих:                                                                                                                                             

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;                                                                   

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия;                                                         

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление);                                                              

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

    Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций:                                                                                         

1) принимать и удерживать учебную задачу;                                                                                          

2) планировать её решение;                                                                                                

3) контролировать полученный результат деятельности;                                                    

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;                                                                                                                                 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 



 

 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                       

3.1 Учебный план  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1» на 2024-2025  учебный год разработан с учётом 
преемственности учебного плана на 2024-2025 учебный год и состоит из комплекса 
учебных планов.  

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих 
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями стандарта. 

При составлении учебного плана на 2024-2025 учебный год МБОУ «СШ № 1» 
руководствовалась следующими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  
29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785) с изменениями и дополнениями от 
26.11.2010, 22.10.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения  
России от 31 мая 2021 г. № 286, зарегистрирован в Минюсте России 05 июля 
2021 г., регистрационный номер 64100); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. 
№ 569 « О внесении изменений  в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
г. № 286»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Министерства образования и науки 
Российской Федерации, протокол от 08.04.2015 №1/15);  



 

 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Министерства образования и науки 
Российской Федерации, протокол от 22.12.2015 №4/15); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.12.2018 № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192 о реализации предметных областей учебного плана 
"Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и 
родная литература"; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 года 
№ 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями и дополнениями от 
29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 14.11.2015 3 81); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

 Письмо Министерства образования России от 20 февраля 1999г. № 220/11-12 
«О недопустимости перегрузок обучающихся  начальной школы»; 

 Письмо МО и науки РФ от 24 октября 2011 г. № МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного курса ОРКСЭ»; 

 Инструктивно-нормативное письмо МО и науки РФ от 22 августа 2012 г. № 08-
250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Информационное письмо Департамента общего образования от 17.12.2001 
года № 957 /13-13 «Об организации обучения иностранным языкам в 
начальной школе»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 01.09.2016г. №08-1803 о 
реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 
образования; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 
департамента государственной политики в сфере общего образования от 17 
мая 2018 г. № 08-1214 об  изучении второго иностранного языка; 

 Примерная адаптированная образовательная программа обучающихся с 
задержкой психического развития; 



 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«СОШ №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «СШ 
№1»; 

 
При разработке учтены: 
- кадровый состав педагогических работников, 
- социальный заказ на образовательные услуги, 
- уровень технической оснащённости учебных кабинетов и учебно-
материальной базы школы, 
- преемственность между ступенями образования. 

   Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника;  
 осуществление индивидуального подхода к учащимся;  
 содействие развитию творческих способностей учащихся.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. 

На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  



 

 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 

2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

``Средняя общеобразовательная школа №1`` пгт.Жешарт  языком обучения 

является русский язык. 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При изучении предметов Английский язык осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 



 

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются безотметочными. 

Промежуточная аттестация проходит в 4 четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение ``Средняя общеобразовательная школа 

№1`` пгт.Жешарт.  

- Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется один раз в 

конце учебного года в форме итоговых работ по математике, русскому языку, 

окружающему миру, чтению.  

- Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года, с учетом результатов обязательных 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.  

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации могут 

проходить:  

- в форме и по материалам информационной системы СТАТГРАД;  

- в форме и по материалам, разработанным КРИРО;  

- в форме и по материалам УО администрации МО МР «Усть –Вымский»;  

- в форме и по материалам, разработанным ШМО учителей начальных 

классов, учителей–предметников и утвержденным приказом директора с 

соблюдением конфиденциальности.  

Конкретная форма и материалы проведения контрольных мероприятий в 

рамках промежуточной аттестации ежегодно рассматриваются на заседании 

методического совета и утверждаются приказом директора.  



 

 

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации 

учащихся проводятся в период с апреля до окончания текущего учебного 

года. Конкретные сроки и расписание контрольных мероприятий в рамках 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора. Расписание 

проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

неделю до их начала.  В расписании предусматривается не более одной 

административной контрольной работы в день. 

Обучающиеся по состоянию здоровья индивидуально на дому аттестуются по 
предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утверждённый 
приказом директора школы. 
 
     Обучение в 1-4 классах  организуется с использованием учебно-методического 
комплекса «Школа России».  

 
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 

       Предметы обязательной части учебного плана изучаются в полном объёме. 
Первоначальные представления о компьютерной грамотности достигаются 

за счёт часов учебных предметов: 
1. Технология 
3-4 классы – изучение темы «Устройство и работа компьютера, программы 

Paint, Word  и работа с ними». 
2. Математика 
В 1-4 классах включено изучение тем по работе с данными, с таблицами и 

информацией.  
Элементы компьютерной грамотности  реализуются в программах 

внеурочной деятельности «Информатика. Логика. Математика» во 2,3,4 классах. 
     
 Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и 
светской этики», в рамках которого,  изучаются модули «Основы православной 
культуры» в 4Б и 4В классах, «Основы светской этики»  в 4А классе, на изучение 
модулей отводится 1 час в неделю. 
      В целях соблюдения права граждан РФ во 2-3 классах выделен 1 час на 
изучение Государственного (коми) языка  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет/курс 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого 21 21 22 22 22 22 

Наименование учебного курса       

Государственный (коми) язык 0 0 1 1 1 1 

Итого 0 0 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 782 782 782 782 

 

 
 

                                       План внеурочной деятельности                                                      



 

 

     План внеурочной деятельности формируется Школой с учётом предоставления 
права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 
учебных курсов. Основными задачами организации внеурочной деятельности 
являются следующие:                                                                                                                                                  
 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования;                                  
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 
умений в разновозрастной школьной среде;                                                                                 
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни;                                                                                         
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников;                                                                                                                                   
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы;                                                                                                                                         
 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления;                                                                                                                    
  формирование культуры поведения в информационной среде. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 
школьника с учётом намеченных задач внеурочной деятельности. План внеурочной 
деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности 
для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 
1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, 
спорта). В целях организации внеурочной деятельности Школа может заключать 
договоры с учреждениями дополнительного образования. Расписание занятий 
внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:               
 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;                                                                       
 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 
развития личности;                                                                                                  
 количество групп по направлениям. Между началом внеурочной деятельности и 
последним уроком организуется перерыв не менее 20 минут для отдыха детей. 
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 
утвержденной программой. В течение учебного года обучающиеся и их родители 
(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или 
замены вида внеурочной деятельности. Занятия могут проводиться не только 
учителями и педагогами дополнительного образования школы, но и педагогами 



 

 

учреждений дополнительного образования города, специалистами учреждений 
социального партнерства. Основными формами образовательного пространства 
внеурочной деятельности являются организованные занятия по направлениям, 
которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовнонравственное, спортивно-
оздоровительное, социальное. Все рабочие программы внеурочной деятельности 
строго ориентированы на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Занятия в 
объединениях могут проводиться по образовательным программам одной 
тематической направленности; комплексным программам; программам, 
ориентированным на достижение результатов определённого уровня; программам 
по конкретным видам внеурочной деятельности; возрастным образовательным 
программам; индивидуальным программам. Содержание рабочей программы, 
формы и методы ее реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 
условий. Для каждого года обучения составляется и утверждается годовой учебный 
план внеурочной деятельности. Годовой учебный план является конкретизацией 
тех задач, которые стоят перед каждым этапом школьного образования 
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Пояснительная записка 

 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» пгт. Жешарт на 2023-2024 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

 

 Годовой календарный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Жешарт далее – МБОУ «СОШ № 

1» пгт. Жешарт), реализующего основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – образовательные программы), сформирован в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 



 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VII 
классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных 
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2017-2018 
учебном году); 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего (полного) общего 
образования). 
 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 115; 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573), и Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) (далее 
соответственно - Санитарно-эпидемиологические требования и правила, 
Гигиенические нормативы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 



 

 

 

1. Продолжительность учебного года. 
Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 2 сентября 2024 года 26 мая 2024 года 

9, 11 классы 2 сентября 2024 года В соответствии с 

расписанием ГИА 

2-8, 10 классы 2 сентября 2024 года 26 мая 2024 года 

Спец. (корр.) классы (5-7,8) 2 сентября 2024 года 26 мая 2024 года 

 начало учебного года – 02 сентября 2024 года; 
 продолжительность учебного года 

в 1-м классе – 33 учебные недели; 

в 2-4 классах – 34 учебные недели; 

в 5-10 классах – не менее 34 учебные недели; 

в 9,11 классах – не менее 34 учебных недели 

в 1-8 спец. (корр.) классах – 34 учебные недели 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 

Спец. (корр.) классы 1 

 
1 -  - 1 1 1 - 1 - - 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится на 4 четверти для 1-9 классов и спец. (корр.) классов, на 2 

полугодия для 10-11 классов 

 Дата  Продолжительность 

(количество 

учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2024 25.10.2024 8 недель  

2 четверть 05.11.2024 27.12.2024 8 недель  

3 четверть 09.01.2024 21.03.2024 11 недель 

3 четверть ( 1 кл.) 09.01.2023 21.03.2023 10 недель 



 

 

4 четверть(9,11кл) 31.03.2024 В соответствии с 

расписанием ГИА 

7 недель 

4 четверть(1,2-

8,10кл.) 

31.03.2023 30.05.2023 7 недель 

 

Продолжительность каникул в течение 2024-2025 учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, продолжительность летних каникул – не менее 8 недель 

Сроки каникул: 

Каникулы Дата Продолжительность 

в днях 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Осенние 26.10.2023 04.11.2023 10 

Зимние 28.12.2023 08.01.2024 12 

Весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 

Дополнительные 

(1 класс) 

15.02.2025 24.02.2025 10 

Примечание:  

а) каникулы для 1 классов в количестве 10 календарных дней в феврале месяце с 15.02 

по 24.02.2025 г.  

б) учебные военно-полевые сборы для юношей, окончивших 10-й класс: с  26 по 30 июня 

2025 г. 

в)осуществление образовательной (внеурочной) деятельности: с 26 мая по 30 мая 2025 

4. Регламентирование образовательного процесса в неделю 
 5-тидневная рабочая неделя – 1-7 классы, спец. (корр.) классы (1-4, 5-7,8); 
 6-тидневная рабочая неделя 9 классы. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 
 Сменность 

Школа работает в одну смену; 

 Распределение параллелей по сменам: 
Обучаются в первую смену 1-4; 5-11 классы, спец. (корр.) классы; 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 



 

 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

 Общий объем нагрузки в течение дня 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 Продолжительность урока 
2-11 классы и специальные (коррекционные) классы – 40 мин.; 

в предпраздничные дни – 30 мин.; 

             График питания 

на 1 перемене – 1-2 классы (завтрак), спец. (корр.) 
на 2 перемене – 3-4 классы (завтрак) 
                             5 класс – (обед) 
на 3 перемене – 6-11 классы (обед) 
на 4 перемене – 1 классы (обед), спец. (корр.) 
на 5 перемене – 2-4 классы (обед) 

6. Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 
 Количество часов в неделю, отводимых на внеурочную деятельность, составляет 

до 10 часов в неделю на одного обучающегося во второй половине дня. Учебный 
план включает курс «Разговоры о важном по 1 –му часу в неделю». 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. 
Для обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий 
внеурочной деятельности не должно превышать 30-35 мин. 

 Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания 
результатов освоения курса. 

 Урочная деятельность (от 3 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на 
определенной параллели) 

 Перерыв 40-45 минут 
 Внеурочная деятельность (от 1 до 2 уроков в зависимости от общего количества 

часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 
учебных дней) 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
 Промежуточная аттестация проводится согласно положения о промежуточной 

аттестации; 
 График и сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом, 

доводятся до сведения всех участников образовательных отношений не позднее 
10 марта текущего учебного года; 

 Сроки проведения промежуточной аттестации: с 1 по 30 апреля текущего учебного года; 
 Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, 



 

 

осуществляется в следующие сроки: 
-для учащихся 2-3, 5-8, 10 классов первая пересдача – 3-4 неделя мая; повторная пересдача 

сентябрь следующего учебного года; 

- для учащихся 4, 9, 11 классов первая пересдача - 1,2 неделя мая; повторная пересдача - 3 

неделя мая. 

 Итоговая аттестация в 9-м, 11-х классах проводится в сроки, устанавливаемые 
Министерством просвещения РФ на данный год; 

 Досрочная итоговая аттестация выпускников школы проводится в соответствии 
с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 Итоговая аттестация для обучающихся, сдающих экзамены в щадящем режиме 
(по справкам ВКК) проводится в сроки, устанавливаемые Министерством 
просвещения РФ. 

8. Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны по 
следующим причинам: 
Низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия для учащихся 1-

4 классов и спец. (корр.) классов; минус 30 градусов – для учащихся 5-8 классов и спец. 

(корр.) классов; минус 35 градусов для учащихся 9,10 и 11 классов. 

Низкая температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в 

отдельной школе, отдельном районе, городе или области при превышении 

эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся. 

9. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней возможно внесение изменений в учебный календарный 
график на 2024-2025 учебный год в связи с постановлением правительства 
Российской Федерации. 

 
 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 
В 1-х классах бальное оценивание знаний обучающихся не производится. 
Во 2 – 4 классах принята пятибалльная система оценивания знаний, умений и 
навыков обучающихся. Оценивание производится по четвертям во 2-4-х 
классах,  в соответствии с   локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 
1». 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся 

проводятся в период с апреля до окончания текущего учебного года. 

Конкретные сроки и расписание контрольных мероприятий в рамках 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора. 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за неделю до их начала.  В расписании предусматривается не 

более одной административной контрольной работы в день. 

 

 



 

 

Предметные 
области 

             классы 
предметы 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык Списывание  Диктант с 
грамматическ
ими 
заданиями  

Тест  Тест, ВПР  

Литературно
е чтение 

Проверка 
техники 
чтения 

Комбинирова
нная 
(комплексная) 
работа 

Комбинирова
нная 
(комплексная) 
работа 

Комбинирова
нная 
(комплексная) 
работа 

Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

- Тест  Тест  Тест  

Литературно
е чтение на 
родном 
(русском) 
языке 

- Тест  Тест  Тест  

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

-  Комбинирова
нная работа  

Комбинирова
нная работа  

Комбинирова
нная работа  

Математика и 
информатика 

Математика Комбинирова
нная работа  

Комбинирова
нная работа  

Комбинирова
нная работа  

Комбинирова
нная работа, 
ВПР  

Обществозна
ние и 
естествознан
ие 

Окружающий 
мир 

Комбинирова
нная 
(комплексная) 
работа 

Комбинирова
нная 
(комплексная) 
работа 

Комбинирова
нная 
(комплексная) 
работа 

Комбинирова
нная 
(комплексная) 
работа, ВПР 

Основы 
религиозных 
культуры и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светская 
этика 
(«Основы 
светской 
этики») 

- - - Творческий 
проект  

Искусство Изобразител
ьное 
искусство 

Творческий 
проект  

Творческий 
проект  

Творческий 
проект  

Творческий 
проект  

 Музыка Концерт Концерт Концерт Концерт 

Технология Технология Творческий 
проект  

Творческий 
проект  

Творческий 
проект  

Творческий 
проект  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

- Контрольные 
нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

1. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 



 

 

2. Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 

 
Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

       В Школе создана комфортная развивающая образовательная среда по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам, которая обеспечивает 

получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся, а так же гарантирует 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. В целях обеспечения реализации 

программы начального общего образования, созданная в Школе для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:                                                                                                   

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися;                                                                                 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию;                                    

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 

иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования;                                                                                        

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;                                                                       

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;                                                                                                                                      

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, 

проектировании и развитии в Школе социальной среды, а также в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов;                                                                                                                                          



 

 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой Школы, и с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации;                                   

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий;                                                                                                           

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;                                                                                             

  включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;                                                               

   обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;                                                                                       

 эффективного управления Школой с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационнообразовательной среде Школы.                                                                                                                          

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:                                                                        

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

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

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;                                                                                                                                               

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. Доступ к информационным ресурсам 

информационно-образовательной среды Школа обеспечивается в том числе 

посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В случае 

реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 



 

 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объёме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как 

на территории Школы, так и за ее пределами. Реализация программы начального 

общего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. Электронная информационно-

образовательная среда Школы обеспечивает:                                                                                                         

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети «Интернет»;                                                                                                                              

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ;                                                                 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования;                                                                                                                                                                   

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;                                                                                                                   

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети «Интернет». Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и 

квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационнообразовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. Условия использования 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивает безопасность 

хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых Школой при реализации 

программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены 

ресурсами иных организаций. 

 Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО  

           Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом:                                                            

 требований ФГОС НОО;                                                                                                   



 

 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;                                                                                                              

 Санитарных правил и нормативов СП 2.4..3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»»;                                                                         

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 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»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);                                                                                                                                    

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации ООП НОО (в 

соответствии с действующим приказом Министерства просвещения РФ);                                                                                                                                         

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций. МБОУ «СШ №1», реализующее основную 

программу НОО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, правилам электробезопасности, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. При 

реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: общения, проектной и 

исследовательской деятельности творческой деятельности индивидуальной и 

групповой работы. Во всех помещениях школы, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде Школы и к глобальной информационной среде.  

      Оснащенность учебного процесса соответствует заявленным видам деятельности 

для проведения практических, лабораторных, демонстрационных занятий по 

различным предметам. Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся.                                                                                                   

             Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы:                                                                                              

 обеспечивают формирование единой мотивирующей образовательной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей;  

 учитывают специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья и пр.); актуальные потребности развития образования 

(открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, 

интегрируемость с дополнительным образованием);                                

 обеспечивают подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; формирование основы научных методов познания 

окружающего мира; условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; развитие креативности, критического мышления; возможность 

достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность помещений образовательной 

организации. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности:                                                            

 осуществления обучающимися самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся;                                                                                                 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т. ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений);                                                                    

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;                     

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;                                                                                                                   

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;                                                                           

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;                                                                                                                   

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;                    

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;                                                                              

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление 

и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;                                                                                                        



 

 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;                                                                                                

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кинои видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);                                                                                   

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление 

школы в социальных сетях и пр.);                                                               

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. Указанные виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. Оформление помещений МБОУ СОШ с. 

Советское соответствует действующим санитарным правилам, рекомендациям по 

обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников.  

Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. Под информационно- образовательной средой (ИОС) 

Школы понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются:                                                              

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации;                                

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);                                                                                    

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научнопопулярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). Школой 

применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов «Интернета», а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность 

и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри Школы, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. Функционирование ИОС требует 



 

 

обеспечено наличием в Школе технических средств и специального оборудования и 

располагает службой технической поддержки ИКТ. Информационно-

коммуникационные средства и технологии обеспечивают:                                                                                                                         

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО;                                                           

 формирование функциональной грамотности;                                                              

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;                                                                                                     

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и «Интернета»);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью);                                                                              

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;                                                                                

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 

поисковоисследовательскую деятельность;                                                                       

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;                                                                          

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;                         

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением;                                                                                                                          

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

«Интернета»;                                                                                           

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. При работе в 

ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и «Интернета». Школой 

определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для 



 

 

реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу начального общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. Общий фонд библиотечно-

информационных ресурсов постоянно увеличивается. В соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» составлен 

перечень учебников, учтены требования образовательной программы, федеральный 

перечень учебников. В Школе имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Перечень 

доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ООП НОО     

     Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

в частности:                                                                                                     

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования;                                                                        

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде;                                                                                                                



 

 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;                                        

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. В Школе психолого-

педагогическое сопровождение реализации программы начального общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-

психологом; учителем-логопедом; социальным педагогом. В процессе реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:                          

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений;                                                                        

  сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;                                                                                                           

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;                                    

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;                                      

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;                          

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей;                                                                

 создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;                                                                                                                           

  поддержка детских объединений, ученического самоуправления;                                      

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;                                                                                                                                      

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. В процессе 

реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 



 

 

уровне Школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. В процессе 

реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как:                                                                                          

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;                                   

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и педагогом-психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией Школы;                                                                                                                                   

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

            Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО                                              

   Для реализации программы начального общего образования Школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

      Повышение квалификации педагогов и специалистов МБОУ «СОШ №1»  

осуществляется на постоянной основе силами КРИРОиПК»г.Сыктывкар и других 

через такие формы, как курсовая система обучения (не реже 1 раза в 3 года), участие 

в конференциях, участие в текущих обучающих семинарах и вебинарах по 

отдельным направлениям, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание методических материалов для педагогов 

развивающего обучения. Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность педагогических работников образования к 

реализации ФГОС начального общего образования:                                                                                         

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;                                                                                   

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;                                     

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. Актуальные вопросы реализации программы 

начального общего образования рассматриваются школьными творческими 



 

 

группами, действующими в Школе, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях.  

Финансовые условия реализации ООП НОО                                                   

             Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают государственные гарантии прав 

граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования, 

обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта, обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Структура и объём расходов, необходимых для реализации 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов: оплата труда работников ОУ производится по системе 

НПФ – нормативно-подушевого финансирования. На региональном уровне 

осуществляется формирование целевых образовательных субвенций на обеспечение 

образовательного процесса, расчёт которых осуществляется с применением сметы. 

На муниципальном уровне идёт выделение финансовых ресурсов в образовательном 

учреждении, определяемом по нормативу и на основе сметы, составленной школой. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет размеры, порядок и 

условия установления выплат стимулирующего характера на основании 

выполнения показателей эффективности труда в локальных нормативных актах, 

утверждаемых руководителем учреждения. Нормативный акт о системе оплаты 

труда в школе и в структурном его подразделении предусматривает:                                       

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда;                                                                                                          

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);                                                                                                                                        

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами. Расходы на учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. На 

исполнение муниципального задания ежегодно выделяются средства из бюджетов 

различных уровней: муниципального, республиканского, федерального. 

Направление использования финансовых средств: Из республиканского бюджета – 

заработная плата, компенсационные выплаты, питание учащихся 1-4 классов, 

учебники. Из местного бюджета (муниципального) оплата услуг связи, 

коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, транспортные расходы, 

приобретение медикаментов. 



 

 

 

         Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

      Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС НОО и выстроенную в ООП НОО. Одним из механизмов 

повышения качества образования является система государственно-общественного 

управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными 

организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление мероприятий/ 

Мероприятия 

Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Разработка на основе программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

(ООП) образовательной организации 

Март - май  2022 

2. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Август 2022 

2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

Май –август 2022 

3. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Май –август 2022 



 

 

4. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

январь 2022 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Февраль -июль 2022 

6.Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом 

требований к необходимой и 

достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

март-август 2022 

7.Разработка: образовательных 

программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; календарного учебного 

графика; Положений школьного уровня. 

март-август 2022 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации до 

30.08.2022 ООП и достижения 

планируемых результатов 

до 30.08.2022 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

до 30.08.2022 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

до 30.08.2022 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

Постоянно  



 

 

организации введения ФГОС НОО 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

до 30.08.2022 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

март-май 2022 

4. Привлечение органов совета школы к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

март-май 2022 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

январь 2022 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

январь 2022 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО. 

Март- август 2022 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как 

Прстоянно  



 

 

участников образовательного процесса о 

введении и реализации ФГОС НОО 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации 

ФГОС НОО апрель 2023 

 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

январь 2022 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

2022-2023 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

август 2022 

4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами; наличие 

доступа образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных; наличие контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной 

сети и «Интернета». 

август 2022 

 

Контроль за состоянием системы условий                                                                                         

               В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и 



 

 

ответственности образовательной организации относятся обеспечение 

функционирования внутренней оценки качества образования (далее – ВСОКО). 

Задачи ВСОКО:                                                                                           

– выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным 

требованиям ФГОС;                                                                                              

– оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП; – анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических 

работников по реализации ООП для своевременного оказания им методической 

помощи;                                                                                                   

– выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной 

деятельности и разработка предложений по их устранению; – изучение и оценка 

эффективного опыта реализации ФГОС. В ходе создание системы условий 

реализации ООП НОО проводиться мониторинг с целью управления данной 

системой. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 
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