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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего 

образования  МБОУ «Скородумская СОШ» разработана на 

основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями), Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего 

образования Приказ Минпросвещения России №286 от 31 

мая 2021 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(с изменениями приказ Минпросвещения России №569 от 18 

июля 2022 г..), ФОП НОО, утвержденной приказом Минпро-

свещения России №992 от 16 ноября 2022 г., единых санитар-

ных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные По-

становлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28, вступившими в 

силу с 1 января 2021 г., а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отно-

шений.  

Целями реализации программы начального общего обра-

зования МБОУ «Скородумская СОШ» являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—

7 лет, на получение качественного образования, включаю-

щего обучение, развитие и воспитание каждого обучающе-

гося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содер-

жания и планируемых результатов начального общего обра-

зования, отражённых в обновлённом ФГОС НОО. 
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3. Достижение обучающимися предметных, метапредмет-

ных, личностных результатов, обретение опыта по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению в 

учебных ситуациях и жизненных условиях в процессе изуче-

ния учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

школьных и внешкольных мероприятиях. 

4. Овладение обучающимися базовыми навыками исследо-

вательской и проектной деятельности; умением работать с 

информацией, навыками общения и совместной деятельно-

сти, направленной на достижение общего результата; 

5. Возможность для коллектива МБОУ «Скородумская 

СОШ» создавать индивидуальные программы и учебные 

планы для одаренных, успешных обучающихся и для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке, так же проявлять своё педагогическое мастерство, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает реше-

ние следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению вы-

пускником целевых установок, приобретению знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуально-

сти, самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и ос-

новного общего образования;  
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— достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными 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, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

— использование в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффек-

тивной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преоб-

разования внешкольной социальной среды. 

Принципы формирования ООП НОО 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального об-

щего образования базируется на требованиях, предъявляе-

мых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым ре-

зультатам и условиям обучения в начальной школе: учиты-

вается также ФОП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: данная программа даёт 

право получения образования на родном языке из числа язы-

ков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной де-

ятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школь-

ника: программа обеспечивает конструирование учебного 
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процесса в структуре учебной деятельности, предусматри-

вает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опера-

ции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа преду-

сматривает возможность и механизмы разработки индивиду-

альных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

быми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: про-

грамма обеспечивает связь и динамику в формировании зна-

ний, умений и способов деятельности между этапами началь-

ного образования, а также успешную адаптацию обучаю-

щихся 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 обогаще-

ние знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к дей-

ствительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образова-

тельной деятельности по программе начального общего обра-

зования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий сответ-

ствует требованиям, предусмотренным санитарными прави-

лами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденными постановлением Главного государственного са-

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

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

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., реги-

страционный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Основные механизмы реализации программы  

Основная образовательная программа реализуется с ис-

пользованием внутренних и внешних ресурсов путем орга-

низации взаимодействия участников образовательных отно-

шений в пределах МБОУ «Скородумская СОШ» и в рамках 

сетевого взаимодействия организаций  

Механизмы внутренних ресурсов: организация внеуроч-

ной деятельности с разработкой учебных курсов, различные 

формы совместной познавательной и творческой деятельно-

сти (конкурсы, соревнования, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.), классные часы и внеклассные мероприя-

тия.  

Механизмы внешних ресурсов: привлечение к образова-

тельной деятельности школы организаций культуры (Скоро-

думский СДК, сельская библиотека), Усть-Ишимский ДО-

ОФСЦ, ДДТ, Усть-Ишимский краеведческий музей, центры 

«Точка роста».  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования МБОУ «Ско-

родумская СОШ» является документом, выполнение кото-

рого обеспечивает успешность организации образовательной 
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деятельности. В соответствии с законодательными актами 

МБОУ «Скородумская СОШ» самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая мо-

дульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

При разработке ООП НОО учтены результаты самообсле-

дования, в том числе результаты ВСОКО, а также запросы 

участников образовательных отношений. 

Программа строится с учётом психологических особенно-

стей обучающегося младшего школьного возраста. Срок обу-

чения 4 года. Общее число учебных часов не менее 2954 ч и 

не более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от пере-

грузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здо-

ровье. Программа начального образования учитывает статус 

ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс при-

ходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у мно-

гих не сформирована произвольная деятельность, они с тру-

дом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школь-

ными успехами, но неудачи быстро разрушают познаватель-

ные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной де-

ятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Раз-

ные виды индивидуально-дифференцированного подхода ха-

рактеризуются в программе начального общего образования, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающе-

муся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенно-

стей познавательных психических процессов педагог оказы-

вает поддержку каждому обучающемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация 

может с учётом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка со-
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кратить срок обучения в начальной школе. В этом случае обу-

чение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам.  

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды подчиняется современ-

ным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС как система личностных, метапредметных и пред-

метных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружа-

ющему миру, другим людям, а также к самому себе как субъ-

екту учебно-познавательной деятельности (осознание её со-

циальной значимости, ответственность, установка на приня-

тие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты ха-

рактеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных пред-

метов, а также становление способности к самообразованию 

и саморазвитию. В результате освоения содержания различ-

ных 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 но-

вых, нестандартных учебных ситуациях. 

Программа направлена на достижение обучающимися сле-

дующих результатов, установленными требованиями ФГОС:  

1) личностных, включающих:  

-формирование у обучающихся основ российской граж-

данской идентичности; готовность обучающихся к самораз-

витию; мотивацию к познанию и обучению;  

-ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

-активное участие в социально значимой деятельности;  
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2) метапредметных, включающих: 

-универсальные познавательные учебные действия (базо-

вые логические и начальные исследовательские действия, а 

также работу с информацией);  

-универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация);  

-универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль);  

3) предметных, включающих освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специ-

фической для данной предметной области, по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требо-

ваний к личностным, метапредметным и предметным резуль-

татам обучающихся, освоивших программу начального об-

щего образования, является системно-деятельностный под-

ход. 

1.3.1. Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования  

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности МБОУ «Скородумская СОШ» в 

соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными 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 образо-

вания отражают готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине - Рос-

сии; осознание своей этнокультурной и российской граждан-

ской идентичности; сопричастность к прошлому, настоя-

щему и будущему своей страны и родного края; уважение к 
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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; проявле-

ние сопереживания, уважения и доброжелательности; непри-

ятие 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, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти.  

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); бережное отношение к физиче-

скому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой де-

ятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, при-

носящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, лю-

бознательность и самостоятельность в познании. 

1.3.2. Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования  
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В структуру метапредметных результатов входят универ-

сальные учебные познавательные действия, универсальные 

учебные коммуникативные действия, универсальные учеб-

ные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определен-

ному признаку;  

 определять существенный признак для классифика-

ции, классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного учителем алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуа-

циях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложен-

ных учителем вопросов;  

 с помощью учителя формулировать цель, планиро-

вать изменения объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложен-

ных критериев); проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объек-

тами (часть - целое, причина - следствие);  
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 формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведенного наблюде-

ния (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях.  

Работа с информацией 

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предло-

женном источнике информацию, представленную в 

явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную инфор-

мацию самостоятельно или на основании предложен-

ного учителем способа ее проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых равила информаци-

онной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графи-

ческую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации.  

Универсальные учебные коммуникативные действия 

 

Общение 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями обще-

ния в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек 

зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать свое мне-

ние;  
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 строить речевое высказывание в соответствии с по-

ставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределе-

ния промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по ее достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поруче-

ния, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы.  

Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация 

 планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных дей-

ствий. 

Самоконтроль 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной дея-

тельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоле-

ния ошибок.   
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1.3.3. Предметные результаты освоения программы 

начального общего образования  
Предметные результаты освоения программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях, а также на успешное обучение 

на уровне начального общего образования, и включают:  

Предметные результаты по предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» должны обеспечивать: 

1.3.3.1. По учебному предмету «Русский язык»:  
1) первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как по-

казателя общей культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на ос-

нове первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка:  

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую 

речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащу-

юся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание восприни-

маемого текста путем ответа на предложенные вопросы; за-

давать вопросы по услышанному тексту;  

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происхо-

дит общение) устного общения; выбирать языковые средства 

в соответствии с целями и условиями общения для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи; использовать диало-

гическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на во-

просы и задавать их; строить устные монологические выска-

зывания 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 мате-

риала; находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализиро-

вать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

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

общение) письменного общения; списывать текст с пред-

ставленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; созда-

вать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справоч-

ные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представле-

ний о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных едини-

цах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и ре-

чевого этикета.  

1.3.3.2. По учебному предмету «Литературное чтение»:  
1) сформированность положительной мотивации к система-

тическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества;  
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2) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и про-

изведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров ху-

дожественных произведений и произведений устного народ-

ного творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпре-

тации текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, ма-

лые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за-

гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персо-

нажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный ге-

рой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворе-

ние (ритм, рифма); средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правиль-

ным плавным чтением, позволяющим воспринимать, пони-

мать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жан-

ров, назначений в целях решения различных учебных задач 

и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

1.3.3.3. Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный язык» предметной области «Иностранный 

язык» ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной комму-

никативной компетенции на элементарном уровне в совокуп-

ности ее составляющих - речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познаватель-

ной) и должны обеспечивать:  
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1) овладение основными видами речевой деятельности в рам-

ках 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 со-

держания речи с вербальными и (или) невербальными опо-

рами, 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) не-

вербальными 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 педаго-

гического работника и одноклассников в процессе общения 

на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содер-

жание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактиче-

ского характера в прослушанном тексте;  

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адап-

тированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и пони-

мать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих от-

дельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запра-

шиваемую информацию фактического характера (в пределах 
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изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) 

и понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять про-

стые анкеты и формуляры с указанием личной информации 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка; писать электронное сообщение личного ха-

рактера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный учи-

телем образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интона-

ции изученных коммуникативных типов предложений; ос-

новных значений изученных лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише);  

признаков изученных грамматических явлений;  

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблю-

дать особенности интонации в повествовательных и побуди-

тельных предложениях, а также в изученных типах вопро-

сов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно пи-

сать изученные слова) и пунктуационными навыками (ис-

пользовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении 

и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих 

учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного об-

щения: овладение навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи не менее 500 изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребле-

ния в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого ино-

странного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: зна-

ние названий родной страны и страны/стран изучаемого 
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языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); уме-

ние кратко представлять свою страну на иностранном языке 

в рамках изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуаль-

ную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группиро-

вать объекты и явления в рамках изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной инфор-

мацией в рамках изучаемой тематики, безопасного использо-

вания электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной инфор-

мационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в сов-

местной деятельности, понимание и принятие ее цели, об-

суждение и согласование способов достижения общего ре-

зультата, распределение ролей в совместной деятельности, 

проявление готовности быть лидером и выполнять поруче-

ния, осуществление взаимного контроля в совместной дея-

тельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повсе-

дневной жизни:  

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения ин-

формации, оценивать необходимость и достаточность ин-

формации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления ин-

формации; соблюдать правила информационной безопасно-

сти в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Ин-

тернет);  

знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке.  
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1.3.3.4. Предметные результаты по учебному предмету 

«Математика» предметной области «Математика и ин-

форматика» обеспечивают:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате 

счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений вы-

полнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами, решать текстовые задачи, оценивать полученный ре-

зультат по критериям: достоверность/реальность, соответ-

ствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распозна-

вать, изображать (от руки) и выполнять построение геомет-

рических фигур (с заданными измерениями) с помощью чер-

тежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: 

умения распознавать верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения в простейших случаях в учебных и прак-

тических ситуациях, приводить пример и контрпример, стро-

ить простейшие алгоритмы и использовать изученные алго-

ритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения фор-

мулировать утверждение (вывод, правило), строить логиче-

ские рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представлен-

ной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, 

столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извле-

кать, анализировать, использовать информацию и делать вы-

воды, заполнять готовые формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при ре-

шении учебных и практических задач и в повседневных си-

туациях для описания и объяснения окружающих предметов, 
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процессов и явлений, оценки их количественных и простран-

ственных отношений, в том числе в сфере личных и семей-

ных финансов. 

1.3.3.4. Предметные результаты по учебному предмету 

«Окружающий мир» предметной области «Обществозна-

ние и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечи-

вать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей се-

мье 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 социаль-

ных объектах как компонентах единого мира, о многообра-

зии объектов и явлений природы; связи мира живой и нежи-

вой природы; сформированность основ рационального пове-

дения 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 насто-

ящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их суще-

ственные признаки и отношения между объектами и явлени-

ями;  

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 познава-

тельные, в том числе практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной инфор-

мацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о при-

роде и обществе, безопасного использования электронных 
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ресурсов Организации и сети Интернет, получения информа-

ции 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 использо-

ванием простейшего лабораторного оборудования и измери-

тельных 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 обще-

нии с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюде-

ния правил безопасного поведения при использовании лич-

ных финансов; 10) приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремле-

ния действовать в окружающей среде в соответствии с эко-

логическими нормами поведения. 

1.3.3.5. 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» изучается учебный модуль: «Основы пра-

вославной культуры»  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечи-

вают:  

По учебному модулю «Основы православной культуры»:  

1) понимание необходимости нравственного совершенство-

вания, духовного развития, роли в этом личных усилий чело-

века;  

2) формирование умений анализировать и давать нравствен-

ную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готов-

ность к сознательному самоограничению в поведении;  
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особен-

ностях вероучения религии (православного христианства), 

называть основателя и основные события, связанные с исто-

рией ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в православии, умение 

кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие опи-

сания особенностей православных культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрываю-

щих значение нравственности, веры как регуляторов поведе-

ния человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной тради-

ции на отношения в семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероиспо-

ведания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обще-

стве;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства;  

11) формирование умений объяснять значение слов "мило-

сердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявле-

ний любви к ближнему, милосердия и сострадания в право-

славной культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства.  

1.3.3.6. По учебному предмету «Изобразительное искус-

ство»:  
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1) выполнение творческих работ с использованием различ-

ных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства;  

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по пред-

ставлению;  

4) умение применять принципы перспективных и компози-

ционных построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности ху-

дожественных промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графиче-

ских редакторов для обработки фотографических изображе-

ний и анимации. 

1.3.3.7. По учебному предмету «Музыка» обеспечивают:  
1) знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных ин-

струментов; умение различать звучание отдельных музы-

кальных инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведе-

ния русской и зарубежной классики, образцы народного му-

зыкального творчества, произведения современных компо-

зиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением 

и без сопровождения.  

1.3.3.8. Предметные результаты по учебному предмету 

«Технология» предметной области «Технология» обеспе-

чивают:  
1) сформированность общих представлений о мире профес-

сий, значении труда в жизни человека и общества, многооб-

разии предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о ма-

териалах и их свойствах, о конструировании, моделирова-

нии;  
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3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и ху-

дожественно-конструкторских задач, в том числе с исполь-

зованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необ-

ходимыми инструментами в предметно-преобразующей дея-

тельности.  

1.3.3.9. Предметные результаты по учебному предмету 

«Физическая культура» предметной области «Физиче-

ская культура» обеспечивают:  

1) сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физиче-

ских качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастиче-

ских, игровых, туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражне-

ния для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования, повышения фи-

зической и умственной работоспособности, в том числе для 

подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых за-

даниях и игровой деятельности, соблюдая правила честной 

игры;  

4) овладение навыками гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, показателями основ-

ных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной ак-

тивности.      

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
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ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в МБОУ 

«Скородумская СОШ». 

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.  

Основными направлениями и целями оценочной дея-

тельности в МБОУ «Скородумская СОШ» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся 

на различных этапах обучения как основа их проме-

жуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга МБОУ «Скоро-

думская СОШ», мониторинговых исследований му-

ниципального, регионального и федерального уров-

ней; оценка результатов деятельности педагогиче-

ских кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ «Скоро-

думская СОШ» как основа аккредитационных про-

цедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы МБОУ «Скородумская СОШ». Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных до-

стижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 мониторинговые исследования муниципального, ре-

гионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Ско-

родумская СОШ» реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образова-

тельных достижений проявляется в оценке способности обу-

чающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональ-

ной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-

ностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для орга-

низации индивидуальной работы с обучающимися. Он реа-

лизуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различ-

ных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является грани-
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цей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных дости-

жений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стар-

товой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся и для итого-

вой оценки;  

 использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандар-

тизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих воз-

можность включения младших школьников в само-

стоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения ос-

новной 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; 
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 универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определён-

ному признаку; 

 определять существенный признак для классифика-

ции, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учеб-

ной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситу-

ациях, поддающихся непосредственному наблюде-

нию или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предло-

женных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулиро-

вать цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложен-

ных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, неслож-

ное исследование по установлению особенностей 
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объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предло-

женном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную инфор-

мацию самостоятельно или на основании предложен-

ного педагогическим работником способа её про-

верки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических ра-

ботников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графи-

ческую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирова-

ние и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями обще-

ния в знакомой среде; 
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 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 по-

ставленной 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, распределе-

ния промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по её достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, 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 дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  
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 выстраивать последовательность выбранных дей-

ствий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной де-

ятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодо-

ления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществ-

ляется как учителем в ходе текущей и промежуточной 

оценки по предмету, так и администрацией МБОУ «Скоро-

думская СОШ» 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, реализуе-

мыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе и может вклю-

чать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по от-

дельным предметам. Основой для оценки предметных ре-

зультатов являются положения ФГОС НОО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к резуль-

татам освоения программы начального общего образова-

ния». Формирование предметных результатов обеспечива-

ется каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО является способность к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов используются крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида де-

ятельности в различных контекстах, знание и понимание тер-

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов дей-

ствий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой дея-

тельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осо-

знанное 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 учителем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Скоро-

думская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утвер-

ждается педагогическим советом МБОУ «Скородумская 

СОШ» и доводится до сведения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 
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Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указа-

нием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточ-

ную аттестацию (при необходимости — с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки ин-

дивидуального продвижения в освоении программы учеб-

ного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающе-

гося, включающей его в самостоятельную оценочную дея-

тельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планиру-

емые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке использу-

ется устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия и др. с учётом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно-оценоч-

ной деятельности учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов 

по предмету, которые представлены в тематическом плани-

ровании в примерных рабочих программах. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направлен-

ности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня выс-

ших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 
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В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертифи-

каты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с класс-

ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой проце-

дуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапред-

метных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учи-

теля, осуществляемой на основе административных 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся учителем. 

Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются осно-

ванием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внут-

ришкольного мониторинга в части оценки уровня достиже-

ний обучающихся обобщаются и отражаются в их характе-

ристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго 

класса проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация прово-

дится на основе результатов накопленной оценки и резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ и фик-

сируется в документе об образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предмет-

ных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58). 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучаю-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практиче-

ские задачи, построенные на основном содержании предмета 

с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обу-

чающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогиче-

ских работников, обучавших данного выпускника на уровне 

начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне основного об-

щего образования с учётом интересов обучающегося, выяв-

ленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору инди-

видуальной образовательной траектории доводятся до сведе-

ния выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 
Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые на 
уровне начального общего образования, разработаны на ос-
нове Конструктора рабочих программ по учебным предме-
там, размещеным на портале «Единое содержание общего 
образования» за исключением программ по таким предме-
там, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружа-
ющий мир». Рабочие программы по данным предметам явля-
ются федеральными и изменению не подлежат.    
Электронный вариант рабочих программ размещен на офи-
циальном сайте МБОУ «Скородумская СОШ». 
Содержание рабочих программ соответствует требованиям 
ФГОС и имеют следующую структуру: 
I раздел «Содержание учебного предмета»; II раздел «Плани-
руемые образовательные результаты»; III раздел «Тематиче-
ское планирование», включая поурочное планирование.  
Рабочие программы разработаны по следующим предметам: 

 Иностранный язык (английский) 2-4 классы  
 Математика 1-4 классы  
 ОРКСЭ 4 класс  
 ИЗО 1-4 классы  
 Музыка 1-4 классы  
 Технология 1-4 классы  
 Физическая культура 1-4 классы 
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Федеральная рабочая программа по учебному пред-
мету "Русский язык". 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Русский язык" (предметная область "Русский язык и ли-
тературное чтение") (далее соответственно - программа по 
русскому языку, русский язык) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по русскому языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу-
чения русского языка, характеристику психологических 
предпосылок к его изучению обучающимися; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-
держания, к определению планируемых результатов и к 
структуре тематического планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каж-
дом классе на уровне начального общего образования. Со-
держание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий - познавательных, ком-
муникативных и регулятивных, которые возможно форми-
ровать средствами русского языка с учетом возрастных 
особенностей обучающихся на уровне начального общего 
образования. 
Планируемые результаты освоения программы по рус-
скому языку включают личностные, метапредметные ре-
зультаты за весь период обучения на уровне начального 
общего образования, а также предметные достижения обу-
чающегося за каждый год обучения. 
Пояснительная записка 
Программа по русскому языку на уровне начального об-
щего образования составлена на основе требований к ре-
зультатам освоения программы начального общего обра-
зования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в федеральной про-
грамме воспитания. 
На уровне начального общего образования изучение рус-
ского языка имеет особое значение в развитии обучающе-
гося. Приобретенные знания, опыт выполнения предмет-
ных и универсальных учебных действий на материале рус-
ского языка станут фундаментом обучения на уровне ос-
новного общего образования, а также будут востребованы 
в жизни. 
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Русский язык как средство познания действительности 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, формирует умения извлекать 
и анализировать информацию из различных текстов, 
навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение 
русского языка является основой всего процесса обучения 
на уровне начального общего образования, успехи в изуче-
нии этого предмета во многом определяют результаты обу-
чающихся по другим учебным предметам. 
Русский язык обладает значительным потенциалом в раз-
витии функциональной грамотности обучающихся, осо-
бенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникатив-
ная, читательская, общекультурная и социальная грамот-
ность. 
Первичное знакомство с системой русского языка, богат-
ством его выразительных возможностей, развитие умения 
правильно и эффективно использовать русский язык в раз-
личных сферах и ситуациях общения способствуют успеш-
ной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 
свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-
печивает межличностное и социальное взаимодействие, 
способствует формированию самосознания и мировоззре-
ния личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории 
русского народа и других народов России. Свободное вла-
дение языком, умение выбирать нужные языковые сред-
ства во многом определяют возможность адекватного са-
мовыражения 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. Личност-
ные достижения обучающегося непосредственно связаны 
с осознанием языка как явления национальной культуры, 
пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значи-
мыми личностными результатами являются развитие 
устойчивого познавательного интереса к изучению рус-
ского языка, формирование ответственности за сохранение 
чистоты русского языка. 
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Изучение русского языка направлено на достижение сле-
дующих целей: 
приобретение обучающимися первоначальных представ-
лений о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных ду-
ховно-нравственных ценностей народа; понимание роли 
языка как основного средства общения; осознание значе-
ния русского языка как государственного языка Россий-
ской 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 ос-
нове первоначальных представлений о нормах современ-
ного русского литературного языка: аудирование, говоре-
ние, чтение, письмо; 
овладение первоначальными научными представлениями 
о системе русского языка: фонетика, графика, лексика, 
морфемика, морфология и синтаксис; об основных едини-
цах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; использование в речевой деятельности норм совре-
менного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-
ционных) и речевого этикета; 
развитие функциональной грамотности, готовности к 
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию. 
Центральной идеей конструирования содержания и плани-
руемых результатов обучения русскому языку является 
признание равной значимости работы по изучению си-
стемы языка и работы по совершенствованию речи обуча-
ющихся. Языковой материал призван сформировать пер-
воначальные представления о структуре русского языка, 
способствовать усвоению норм русского литературного 
языка, орфографических и пунктуационных правил. 
Развитие устной и письменной речи обучающихся направ-
лено на решение практической задачи развития всех видов 
речевой деятельности, отработку навыков использования 
усвоенных норм русского литературного языка, речевых 
норм и правил речевого этикета в процессе устного и пись-
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менного общения. Ряд задач по совершенствованию рече-
вой деятельности решаются совместно с учебным предме-
том "Литературное чтение". 
Программа по русскому языку позволит педагогическому 
работнику: 
реализовать в процессе преподавания русского языка со-
временные подходы к достижению личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучения, сформулиро-
ванных в ФГОС НОО; 
определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание русского языка по годам обучения 
в соответствии с ФГОС НОО; 
разработать календарно-тематическое планирование с уче-
том особенностей конкретного класса. 
В программе по русскому языку определяются цели изуче-
ния учебного предмета на уровне начального общего обра-
зования, планируемые результаты освоения обучающи-
мися русского языка: личностные, метапредметные, пред-
метные. Личностные и метапредметные результаты пред-
ставлены с учетом методических традиций и особенностей 
преподавания русского языка на уровне начального об-
щего образования. Предметные планируемые результаты 
освоения программы даны для каждого года русского 
языка. 
Программа по русскому языку устанавливает распределе-
ние учебного материала по классам, рекомендуемую по-
следовательность изучения тем, основанную на логике 
развития предметного содержания и учете психологиче-
ских и возрастных особенностей обучающихся. 
Программа по русскому языку предоставляет возможно-
сти для реализации различных методических подходов к 
преподаванию русского языка при условии сохранения 
обязательной части содержания учебного предмета. 
Содержание программы по русскому языку составлено та-
ким образом, что достижение обучающимися как личност-
ных, так и метапредметных результатов обеспечивает пре-
емственность и перспективность в освоении областей зна-
ний, которые отражают ведущие идеи изучения русского 
языка на уровне основного общего образования и подчер-
кивают пропедевтическое значение уровня начального об-
щего образования, формирование готовности обучающе-
гося к дальнейшему обучению. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения рус-
ского языка, - 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 
классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 
Содержание обучения в 1 классе 
Начальным этапом изучения русского языка и учебного 
предмета "Литературное чтение" в 1 классе является учеб-
ный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет па-
раллельно с обучением чтению. На учебный курс "Обуче-
ние грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 
часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного 
предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Про-
должительность "Обучения грамоте" зависит от уровня 
подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 
соответственно, продолжительность изучения системати-
ческого курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 
недель. 
Развитие речи. 
Составление небольших рассказов повествовательного ха-
рактера по серии сюжетных картинок, на основе собствен-
ных игр, занятий. Участие в диалоге. 
Понимание текста при его прослушивании и при самосто-
ятельном чтении вслух. 
Слово и предложение. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения, 
Фонетика. 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значе-
ния. Установление последовательности звуков в слове и 
определение количества звуков. Сопоставление слов, раз-
личающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 
анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 
модели звукового состава слова, подбор слов, соответству-
ющих заданной модели. Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер-
дых и мягких, звонких и глухих. Определение места уда-
рения. Слог как минимальная произносительная единица. 
Количество слогов в слове. Ударный слог. 
Графика. 



45 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 
принцип русской графики. Буквы гласных как показатель 
твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 
ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-
щего согласного звука в конце слова. Последовательность 
букв в русском алфавите. 
Чтение. 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуаль-
ному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответ-
ствии со знаками препинания. Выразительное чтение на 
материале небольших прозаических текстов и стихотворе-
ний. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании. 
Письмо. 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на про-
странстве классной доски. Гигиенические требования, ко-
торые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. 
Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Приемы и последовательность правиль-
ного списывания текста. 
Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: раздельное напи-
сание слов; обозначение гласных после шипящих в сочета-
ниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
прописная буква в начале предложения, в именах соб-
ственных (имена людей, клички животных); перенос по 
слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в 
конце предложения. 
Систематический курс. 
Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели 
и ситуации общения. 
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Фонетика. 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 
Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твер-
дые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 
глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук 
[й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 
слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 
Графика. 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 
письме твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 
слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости соглас-
ных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного со-
става слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между сло-
вами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последо-
вательность. Использование алфавита для упорядочения 
списка слов. 
Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в сло-
вах в соответствии с нормами современного русского ли-
тературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-
тываемом в учебнике). 
Лексика. 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, дей-
ствия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и разли-
чием). Установление связи слов в предложении при по-
мощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Состав-
ление предложений из набора форм слов. 
Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 
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прописная буква в начале предложения и в именах соб-
ственных: в именах и фамилиях людей, кличках живот-
ных; 
перенос слов (без учета морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положе-
нии под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн; 
слова с непроверяемыми гласными и согласными (пере-
чень слов в орфографическом словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси-
тельный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи. 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст 
как единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 
общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по 
ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудио-
записи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-
ность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
Изучение русского языка в 1 классе способствует на про-
педевтическом уровне работе над рядом метапредметных 
результатов: познавательных универсальных учебных дей-
ствий, коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формиро-
ванию умений: 
сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: опре-
делять отличительные особенности гласных и согласных 
звуков; твердых и мягких согласных звуков; 
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответ-
ствии с учебной задачей: определять совпадения и расхож-
дения в звуковом и буквенном составе слов; 
устанавливать основания для сравнения звукового состава 
слов: выделять признаки сходства и различия; 
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характеризовать звуки по заданным признакам; приводить 
примеры гласных звуков; твердых согласных, мягких со-
гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 
слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
проводить изменения звуковой модели по предложенному 
учителем правилу, подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о соответствии звукового и бук-
венного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочива-
ния списка слов. 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
выбирать источник получения информации: уточнять 
написание слова по орфографическому словарику учеб-
ника; место ударения в слове по перечню слов, отрабаты-
ваемых в учебнике; 
анализировать графическую информацию - модели звуко-
вого состава слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
Общение как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-
дать в процессе общения нормы речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; 
воспринимать разные точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изу-
ченному материалу; 
строить устное речевое высказывание об обозначении зву-
ков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
определять последовательность учебных операций при 
проведении звукового анализа слова; 
определять последовательность учебных операций при 
списывании; 



49 

удерживать учебную задачу при проведении звукового 
анализа, при обозначении звуков буквами, при списыва-
нии текста, при письме под диктовку: применять отраба-
тываемый способ действия, соотносить цель и результат. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
находить ошибку, допущенную при проведении звукового 
анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 
предложений, с опорой на указание педагога о наличии 
ошибки; 
оценивать правильность написания букв, соединений букв, 
слов, предложений. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить план действий по ее достижению, распределять 
роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 
участников совместной работы; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
Содержание обучения во 2 классе 
Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и яв-
ление национальной культуры. Первоначальные представ-
ления о многообразии языкового пространства России и 
мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика. 
Смыслоразличительная функция звуков; различение зву-
ков и букв; различение ударных и безударных гласных зву-
ков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и 
мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных зву-
ков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозна-
чение на письме твердости и мягкости согласных звуков, 
функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 
Парные и непарные по твердости - мягкости согласные 
звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные 
звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; 
гласный ударный - безударный; согласный твердый - мяг-
кий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, пар-
ный - непарный. 
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Функции ь: показатель мягкости предшествующего со-
гласного в конце и в середине слова; разделительный. Ис-
пользование на письме разделительных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении соглас-
ных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между сло-
вами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуацион-
ные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в сло-
вах в соответствии с нормами современного русского ли-
тературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-
тываемом в учебнике). Использование отработанного пе-
речня слов (орфоэпического словаря учебника) для реше-
ния практических задач. 
Лексика. 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое зна-
чение слова (общее представление). Выявление слов, зна-
чение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-
вого словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 
наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антони-
мов. 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (род-
ственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) 
слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-
коренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-
ние в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы 
слова с помощью окончания. Различение изменяемых и не-
изменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как 
часть слова (наблюдение). 
Морфология. 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, 
вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи. 
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Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что де-
лать?", "что сделать?" и другие), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, во-
просы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употребле-
ние в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее рас-
пространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и 
другое. 
Синтаксис. 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 
(повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. 
Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделе-
нием в устной речи одного из слов предложения (логиче-
ское ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествова-
тельные, вопросительные, побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интона-
ции): восклицательные и невосклицательные предложе-
ния. 
Орфография и пунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах соб-
ственных (имена и фамилии людей, клички животных); 
знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 
строки на строку (без учета морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положе-
нии под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (по-
вторение правил правописания, изученных в 1 классе). 
Орфографическая зоркость как осознание места возмож-
ного возникновения орфографической ошибки. Понятие 
орфограммы. Различные способы решения орфографиче-
ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря учебника для 
определения (уточнения) написания слова. Контроль и са-
моконтроль при проверке собственных и предложенных 
текстов. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный мягкий знак; 
сочетания чт, щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в ор-
фографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, 
отчества людей, клички животных, географические назва-
ния; 
раздельное написание предлогов с именами существитель-
ными. 
Развитие речи. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-
виями устного общения для эффективного решения ком-
муникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-
ние и другое). Практическое овладение диалогической 
формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфо-
эпических норм в ситуациях учебного и бытового обще-
ния. Умение договариваться и приходить к общему реше-
нию в совместной деятельности при проведении парной и 
групповой работы. 
Составление устного рассказа по репродукции картины. 
Составление устного рассказа с опорой на личные наблю-
дения и на вопросы. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 
в тексте; последовательность предложений в тексте; выра-
жение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная 
мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложен-
ным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 
Корректирование текстов с нарушенным порядком пред-
ложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности (первичное ознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать про-
стые выводы на основе информации, содержащейся в тек-
сте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 
правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объемом 
30 - 45 слов с опорой на вопросы. 
Изучение русского языка во 2 классе способствует на про-
педевтическом уровне работе над рядом метапредметных 
результатов: познавательных универсальных учебных дей-
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ствий, коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формиро-
ванию умений: 
сравнивать однокоренные (родственные) слова и сино-
нимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омо-
нимичными корнями: называть признаки сходства и разли-
чия; 
сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: 
указывать сходство и различие лексического значения; 
сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родствен-
ных) слов: выявлять случаи чередования; 
устанавливать основания для сравнения слов: на какой во-
прос отвечают, что обозначают; 
характеризовать звуки по заданным параметрам; 
определять признак, по которому проведена классифика-
ция звуков, букв, слов, предложений; 
находить закономерности в процессе наблюдения за язы-
ковыми единицами; 
ориентироваться в изученных понятиях (корень, оконча-
ние, текст); соотносить понятие с его краткой характери-
стикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
проводить по предложенному плану наблюдение за языко-
выми единицами (слово, предложение, текст); 
формулировать выводы и предлагать доказательства того, 
что слова являются (не являются) однокоренными (род-
ственными). 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
выбирать источник получения информации: нужный сло-
варь учебника для получения информации; 
устанавливать с помощью словаря значения многозначных 
слов; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде; 
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анализировать текстовую, графическую и звуковую ин-
формацию в соответствии с учебной задачей; "читать" ин-
формацию, представленную в схеме, таблице; 
с помощью учителя на уроках русского языка создавать 
схемы, таблицы для представления информации. 
Общение как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
воспринимать и формулировать суждения о языковых еди-
ницах; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-
дать правила ведения диалога; 
признавать возможность существования разных точек зре-
ния в процессе анализа результатов наблюдения за языко-
выми единицами; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение о 
результатах наблюдения за языковыми единицами; 
строить устное диалогическое выказывание; 
строить устное монологическое высказывание на опреде-
ленную тему, на основе наблюдения с соблюдением орфо-
эпических норм, правильной интонации; 
устно и письменно формулировать простые выводы на ос-
нове прочитанного или услышанного текста. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
планировать с помощью учителя действия по решению ор-
фографической задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
устанавливать с помощью учителя причины успеха (не-
удач) при выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные дей-
ствия для преодоления ошибок при выделении в слове 
корня и окончания, при списывании текстов и записи под 
диктовку. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
строить действия по достижению цели совместной дея-
тельности при выполнении парных и групповых заданий 
на уроках русского языка: распределять роли, договари-
ваться, корректно делать замечания и высказывать поже-
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лания участникам совместной работы, спокойно прини-
мать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в 
том числе с помощью учителя); 
совместно обсуждать процесс и результат работы; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат. 
Содержание обучения в 3 классе 
Сведения о русском языке. 
Русский язык как государственный язык Российской Феде-
рации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, линг-
вистический эксперимент. 
Фонетика и графика. 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный удар-
ный (безударный); согласный твердый (мягкий), парный 
(непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непар-
ный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, 
условия использования на письме разделительных мягкого 
и твердого знаков (повторение изученного). 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со-
гласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, спра-
вочниками, каталогами. 
Орфоэпия. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударе-
ние в словах в соответствии с нормами современного рус-
ского литературного языка (на ограниченном перечне 
слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения 
практических задач. 
Лексика. 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 
Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (род-
ственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 
слов; различение однокоренных слов и синонимов, одно-
коренных слов и слов с омонимичными корнями; выделе-
ние в словах корня (простые случаи); окончание как изме-
няемая часть слова (повторение изученного). 
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Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Ко-
рень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое 
окончание (ознакомление). Выделение в словах с одно-
значно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-
ставки, суффикса. 
Морфология. 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употреб-
ление в речи. Имена существительные единственного и 
множественного числа. Имена существительные муж-
ского, женского и среднего рода. Падеж имен существи-
тельных. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Изменение имен существительных по 
падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 
2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные 
и неодушевленные. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употреб-
ление в речи. Зависимость формы имени прилагательного 
от формы имени существительного. Изменение имен при-
лагательных по родам, числам и падежам (кроме имен при-
лагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прилага-
тельных. 
Местоимение (общее представление). Личные местоиме-
ния, их употребление в речи. Использование личных ме-
стоимений для устранения неоправданных повторов в тек-
сте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Неопределенная форма глагола. Настоящее, будущее, про-
шедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 
числам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, ее значение. 
Синтаксис. 
Предложение. Установление при помощи смысловых 
(синтаксических) вопросов связи между словами в предло-
жении. Главные члены предложения - подлежащее и ска-
зуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 
на виды). Предложения распространенные и нераспростра-
ненные. 
Наблюдение за однородными членами предложения с со-
юзами и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация. 
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Орфографическая зоркость как осознание места возмож-
ного возникновения орфографической ошибки, различные 
способы решения орфографической задачи в зависимости 
от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 
при проверке собственных и предложенных текстов (по-
вторение и применение на новом орфографическом мате-
риале). 
Использование орфографического словаря для определе-
ния (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный твердый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существитель-
ных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен суще-
ствительных (на уровне наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имен прила-
гательных (на уровне наблюдения); 
раздельное написание предлогов с личными местоимени-
ями; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в ор-
фографическом словаре учебника); 
раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи. 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглаше-
ние, просьба, извинение, благодарность, отказ и другое. 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 
в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые сред-
ства, помогающие: формулировать и аргументировать соб-
ственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности; 
контролировать (устно координировать) действия при про-
ведении парной и групповой работы. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с 
людьми, плохо владеющими русским языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 
2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль 
текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев. 
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План текста. Составление плана текста, написание текста 
по заданному плану. Связь предложений в тексте с помо-
щью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 
Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рас-
суждение) и создание собственных текстов заданного 
типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно со-
ставленному плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, 
ситуации применения. 
Изучение русского языка в 3 классе способствует работе 
над рядом метапредметных результатов: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных уни-
версальных учебных действий, регулятивных универсаль-
ных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формиро-
ванию умений: 
сравнивать грамматические признаки разных частей речи: 
выделять общие и различные грамматические признаки; 
сравнивать тему и основную мысль текста; 
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас-
суждение): выделять особенности каждого типа текста; 
сравнивать прямое и переносное значение слова; 
группировать слова на основании того, какой частью речи 
они являются; 
объединять имена существительные в группы по опреде-
ленному грамматическому признаку (например, род или 
число), самостоятельно находить возможный признак 
группировки; 
определять существенный признак для классификации 
звуков, предложений; 
ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, ска-
зуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, 
склонение) и соотносить понятие с его краткой характери-
стикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
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определять разрыв между реальным и желательным каче-
ством текста на основе предложенных учителем крите-
риев; 
с помощью учителя формулировать цель изменения тек-
ста, планировать действия по изменению текста; 
высказывать предположение в процессе наблюдения за 
языковым материалом; 
проводить по предложенному плану несложное лингви-
стическое мини-исследование, выполнять по предложен-
ному плану проектное задание; 
формулировать выводы об особенностях каждого из трех 
типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения; 
выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 
текста (на основе предложенных критериев). 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
выбирать источник получения информации при выполне-
нии мини-исследования; 
анализировать текстовую, графическую, звуковую инфор-
мацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-
ния информации как результата наблюдения за языковыми 
единицами. 
Общение как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
строить речевое высказывание в соответствии с поставлен-
ной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-
дение, повествование), адекватные ситуации общения; 
готовить небольшие выступления о результатах групповой 
работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 
проектного задания; 
создавать небольшие устные и письменные тексты, содер-
жащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 
отказ, с использованием норм речевого этикета. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений 
планировать действия по решению орфографической за-
дачи; выстраивать последовательность выбранных дей-
ствий. 
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Самоконтроль как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении 
заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные дей-
ствия для преодоления ошибок при выделении в слове 
корня и окончания, при определении части речи, члена 
предложения при списывании текстов и записи под дик-
товку. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин-
дивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 
при выполнении коллективного мини-исследования или 
проектного задания на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
выполнять совместные (в группах) проектные задания с 
опорой на предложенные образцы при выполнении сов-
местной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной работы;  
проявлять готовность выполнять разные роли: руководи-
теля (лидера), подчиненного, проявлять самостоятель-
ность, организованность, инициативность для достижения 
общего успеха деятельности. 
Содержание обучения в 4 классе 
Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Раз-
личные методы познания языка: наблюдение, анализ, 
лингвистический эксперимент, мини-исследование, про-
ект. 
Фонетика и графика. 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне 
слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный 
разбор слова (по отработанному алгоритму). 
Орфоэпия. 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударе-
ние в словах в соответствии с нормами современного рус-
ского литературного языка (на ограниченном перечне 
слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка 
при определении правильного произношения слов. 
Лексика. 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за ис-
пользованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 
слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 
(простые случаи). 
Состав слова (морфемика). 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 
частей речи (ознакомление). 
Морфология. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имен существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа 
гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 
также кроме собственных имен существительных на -ов, -
ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (по-
вторение изученного). Несклоняемые имена существи-
тельные (ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилага-
тельного от формы имени существительного (повторение). 
Склонение имен прилагательных во множественном 
числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 
местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множе-
ственного числа; склонение личных местоимений. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоя-
щем и будущем времени (спряжение). I и II спряжение гла-
голов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, упо-
требление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, ее значение (повторение). 
Синтаксис. 
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Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 
осознание их сходства и различий; виды предложений по 
цели высказывания (повествовательные, вопросительные 
и побудительные); виды предложений по эмоциональной 
окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 
между словами в словосочетании и предложении (при по-
мощи смысловых вопросов); распространенные и нерас-
пространенные предложения (повторение изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с сою-
зами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисле-
ния в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Слож-
ные предложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; 
бессоюзные сложные предложения (без называния терми-
нов). 
Орфография и пунктуация. 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 
классах. Орфографическая зоркость как осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки; 
различные способы решения орфографической задачи в за-
висимости от места орфограммы в слове; контроль при 
проверке собственных и предложенных текстов (повторе-
ние и применение на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определе-
ния (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имен существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 
гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 
также кроме собственных имен существительных на -ов, -
ин, -ий); 
безударные падежные окончания имен прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-
го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 
и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными чле-
нами, соединенными союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 
двух простых (наблюдение). 
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Знаки препинания в предложении с прямой речью после 
слов автора (наблюдение). 
Развитие речи. 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыду-
щих классах: ситуации устного и письменного общения 
(письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); 
диалог; монолог; отражение темы текста или основной 
мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с уче-
том точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ 
текста; выборочный устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте 
в явном виде. Формулирование простых выводов на ос-
нове информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 
и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознако-
мительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 
Изучение русского языка в 4 классе способствует работе 
над рядом метапредметных результатов: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных уни-
версальных учебных действий, регулятивных универсаль-
ных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формиро-
ванию умений: 
устанавливать основания для сравнения слов, относя-
щихся к разным частям речи; устанавливать основания для 
сравнения слов, относящихся к одной части речи, отлича-
ющихся грамматическими признаками; 
группировать слова на основании того, какой частью речи 
они являются; 
объединять глаголы в группы по определенному признаку 
(например, время, спряжение); 
объединять предложения по определенному признаку, са-
мостоятельно устанавливать этот признак; 
классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным 
признакам; 
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ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спря-
жение, неопределенная форма, однородные члены предло-
жения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 
краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 
русскому языку, выбирать наиболее целесообразный (на 
основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному алгоритму различные виды 
анализа (звукобуквенный, морфемный, морфологический, 
синтаксический); 
формулировать выводы и подкреплять их доказатель-
ствами на основе результатов проведенного наблюдения за 
языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования); 
выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алго-
ритма; 
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
выбирать источник получения информации, работать со 
словарями, справочниками в поисках информации, необ-
ходимой для решения учебно-практической задачи; нахо-
дить дополнительную информацию, используя справоч-
ники и словари; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 
о языковых единицах самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа ее проверки; 
соблюдать элементарные правила информационной без-
опасности при поиске для выполнения заданий по рус-
скому языку информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет"; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-
ния информации. 
Общение как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
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воспринимать и формулировать суждения, выбирать адек-
ватные языковые средства для выражения эмоций в соот-
ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
строить устное высказывание при обосновании правильно-
сти написания, при обобщении результатов наблюдения за 
орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-
дение, повествование), определяя необходимый в данной 
речевой ситуации тип текста; 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла-
каты) к тексту выступления. 
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
самостоятельно планировать действия по решению учеб-
ной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, 
корректировать учебные действия для преодоления оши-
бок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 
их причины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат 
деятельности и свой вклад в нее; 
адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы, планы, идеи. 
Планируемые результаты освоения программы по рус-
скому языку на уровне начального общего образования 
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В результате изучения русского языка на уровне началь-
ного общего образования у обучающегося будут сформи-
рованы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том 
числе через изучение русского языка, отражающего ист 
рию и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражда 
ской идентичности, понимание роли русского языка как  
государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 
осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему 
и будущему своей страны и родного края, в том числе че-
рез обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 
русского языка; 
проявление уважения к своему и другим народам, форми-
руемое в том числе на основе примеров из текстов, с кото-
рыми идет работа на уроках русского языка; 
первоначальные представления о человеке как члене об-
щества, о правах и ответственности, уважении и достоин-
стве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений, в том числе отра-
женных в текстах, с которыми идет работа на уроках рус-
ского языка; 
первоначальные представления о научной картине мира, в 
том числе первоначальные представления о системе языка 
как одной из составляющих целостной научной картины 
мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в том 
числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 
В результате изучения русского языка на уровне началь-
ного общего образования у обучающегося будут сформи-
рованы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, ре-
гулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базо-
вые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
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сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 
предложения, тексты), устанавливать основания для срав-
нения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и другое); 
устанавливать аналогии языковых единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определен-
ному признаку; 
определять существенный признак для классификации 
языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, тек-
стов); классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и проти-
воречия на основе предложенного учителем алгоритма 
наблюдения; анализировать алгоритм действий при ра-
боте с языковыми единицами, самостоятельно выделять 
учебные операции при анализе языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и 
практической задачи на основе предложенного алгоритма, 
формулировать запрос на дополнительную информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 
наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базо-
вые исследовательские действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать из-
менения языкового объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, вы-
бирать наиболее целесообразный (на основе предложен-
ных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингви-
стическое мини-исследование, выполнять по предложен-
ному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказатель-
ствами на основе результатов проведенного наблюдения 
за языковым материалом (классификации, сравнения, ис-
следования); формулировать с помощью учителя вопросы 
в процессе анализа предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие уме-
ния работать с информацией как часть познаватель-
ных универсальных учебных действий: 
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выбирать источник получения информации: нужный сло-
варь 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 учите-
лем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справоч-
никам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ-
ников, родителей, законных представителей) правила ин-
формационной безопасности при поиске информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(информации о написании и произношении слова, о зна-
чении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графиче-
скую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-
дачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксирован-
ную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 
таблицы для представления лингвистической информа-
ции. 
У обучающегося будут сформированы следующие уме-
ния общения как часть коммуникативных универсаль-
ных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-
ции в соответствии с целями и условиями общения в зна-
комой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-
блюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зре-
ния; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с постав-
ленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рас-
суждение, повествование) в соответствии с речевой ситу-
ацией; 
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готовить небольшие публичные выступления о результа-
тах парной и групповой работы, о результатах наблюде-
ния, выполненного мини-исследования, проектного зада-
ния; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 
плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие уме-
ния самоорганизации как части регулятивных универ-
сальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для по-
лучения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие уме-
ния самоконтроля как части регулятивных универ-
сальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятель-
ности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления 
речевых и орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учеб-
ной задачей по выделению, характеристике, использова-
нию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым 
материалом, находить орфографическую и пунктуацион-
ную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 
одноклассников, объективно оценивать их по предложен-
ным критериям. 
У обучающегося будут сформированы следующие уме-
ния совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин-
дивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 
в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-
ного учителем формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы. 
Предметные результаты изучения русского языка. К 
концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; вычленять слова из пред-
ложений; 
вычленять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки (в том числе разли-
чать в словах согласный звук [й'] и гласный звук [и]); 
различать ударные и безударные гласные звуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и 
глухие (вне слова и в слове); 
различать понятия "звук" и "буква"; 
определять количество слогов в слове; делить слова на 
слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 
определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 
е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
правильно называть буквы русского алфавита; использо-
вать 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 и фамилии людей, клички животных); 
перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов 
типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 
чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 
слова и предложения, тексты объемом не более 25 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 
слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом не более 
20 слов, правописание которых не расходится с произно-
шением; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, 
описки; 
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понимать прослушанный текст; 
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты 
с соблюдением интонации и пауз в соответствии со зна-
ками препинания в конце предложения; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточ-
нения; 
составлять предложение из набора форм слов; 
устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным 
картинкам и на основе наблюдений; 
использовать изученные понятия в процессе решения 
учебных задач. 
Предметные результаты изучения русского языка. К 
концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам: согласный парный (непарный) по 
твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по 
звонкости (глухости); 
определять количество слогов в слове; делить слово на 
слоги (в том числе слова со стечением согласных); 
устанавливать соотношение звукового и буквенного со-
става слова, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой 
мягкий знак в середине слова; 
находить однокоренные слова; 
выделять в слове корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание; 
выявлять в тексте случаи употребления многозначных 
слов, понимать их значения и уточнять значение по учеб-
ным словарям; выявлять случаи употребления синонимов 
и антонимов (без называния терминов); 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", 
"что?"; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", 
"что сделать?" и другие; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", 
"какая?", "какое?", "какие?"; 
определять вид предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами на 
изученные правила; 
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применять изученные правила правописания, в том числе: 
сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные 
гласные в корне слова; парные звонкие и глухие соглас-
ные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; раздель-
ное написание предлогов с именами существительными, 
разделительный мягкий знак; 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 
слова и предложения, тексты объемом не более 50 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 
слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с 
учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, 
описки; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпиче-
ским словарями учебника; 
строить устное диалогическое и монологическое высказы-
вание (2 - 4 предложения на определенную тему, по 
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, пра-
вильной интонации; 
формулировать простые выводы на основе прочитанного 
(услышанного) устно и письменно (1 - 2 предложения); 
составлять предложения из слов, устанавливая между 
ними смысловую связь по вопросам; 
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 
тему; 
составлять текст из разрозненных предложений, частей 
текста; 
писать подробное изложение повествовательного текста 
объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; 
использовать изученные понятия в процессе решения 
учебных задач. 
Предметные результаты изучения русского языка. К 
концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
объяснять значение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 
слова и в слове по заданным параметрам; 
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производить звукобуквенный анализ слова (в словах с ор-
фограммами; без транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твердого 
знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 
буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, 
ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непро-
износимыми согласными; 
различать однокоренные слова и формы одного и того же 
слова; различать однокоренные слова и слова с омонимич-
ными корнями (без называния термина); различать одно-
коренные слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 
подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 
речи; 
распознавать слова, употребленные в прямом и перенос-
ном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грам-
матические признаки имен существительных: род, число, 
падеж; склонять в единственном числе имена существи-
тельные с ударными окончаниями; 
распознавать имена прилагательные; определять грамма-
тические признаки имен прилагательных: род, число, па-
деж; 
изменять имена прилагательные по падежам, числам, ро-
дам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 
числом и родом имен существительных; 
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 
вопросы "что делать?" и "что сделать?"; определять грам-
матические 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 не-
оправданных 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; 
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распознавать распространенные и нераспространенные 
предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на 
изученные правила; применять изученные правила право-
писания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); не-
произносимые согласные в корне слова; разделительный 
твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен 
существительных; не с глаголами; раздельное написание 
предлогов со словами; 
правильно списывать слова, предложения, тексты объе-
мом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с 
учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, 
описки; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте задан-
ную информацию; 
формулировать устно и письменно на основе прочитанной 
(услышанной) информации простые выводы (1 - 2 предло-
жения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказы-
вание (3 - 5 предложений на определенную тему, по ре-
зультатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 
норм, правильной интонации; создавать небольшие уст-
ные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержа-
щие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, от-
каз, с использованием норм речевого этикета; 
определять связь предложений в тексте (с помощью лич-
ных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 
определять ключевые слова в тексте; 
определять тему текста и основную мысль текста; 
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 
ключевых слов или предложений их смысловое содержа-
ние; 
составлять план текста, создавать по нему текст и коррек-
тировать текст; 
писать подробное изложение по заданному, коллективно 
или самостоятельно составленному плану; 
объяснять своими словами значение изученных понятий, 
использовать изученные понятия в процессе решения 
учебных задач; 
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уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
Предметные результаты изучения русского языка. К 
концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать многообразие языков и культур на территории 
Российской Федерации, осознавать язык как одну из глав-
ных духовно-нравственных ценностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения; 
осознавать правильную устную и письменную речь как 
показатель общей культуры человека; 
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать 
к предложенным словам антонимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточне-
ния, определять значение слова по контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяе-
мыми морфемами; составлять схему состава слова; соот-
носить состав слова с представленной схемой; 
устанавливать принадлежность слова к определенной ча-
сти речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных 
грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имен существитель-
ных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор 
имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имен прилагатель-
ных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить 
разбор имени прилагательного как части речи; 
устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; 
определять грамматические признаки глаголов: спряже-
ние, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 
род (в прошедшем времени в единственном числе); изме-
нять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам (спрягать); проводить разбор глагола как части 
речи; 
определять грамматические признаки личного местоиме-
ния в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 
3-го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в 
тексте; 
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различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и 
по эмоциональной окраске; 
различать распространенные и нераспространенные пред-
ложения; 
распознавать предложения с однородными членами; со-
ставлять предложения с однородными членами; использо-
вать предложения с однородными членами в речи; 
разграничивать простые распространенные и сложные 
предложения, состоящие из двух простых (сложносочи-
ненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предло-
жения без называния терминов); составлять простые рас-
пространенные и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терми-
нов); 
производить синтаксический разбор простого предложе-
ния; 
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 ор-
фографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имен существительных (кроме существитель-
ных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 
ожерелье во множественном числе, а также кроме соб-
ственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); без-
ударные падежные окончания имен прилагательных; мяг-
кий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 
лица единственного числа; наличие или отсутствие мяг-
кого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 
окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединенными союзами и, а, но и 
без союзов; 
правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с 
учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуацион-
ные ошибки на изученные правила, описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 
происходит общение); выбирать адекватные языковые 
средства в ситуации общения; 
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строить устное диалогическое и монологическое высказы-
вание (4 - 6 предложений), соблюдая орфоэпические 
нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-
действия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 
предложений) для конкретной ситуации письменного об-
щения (письма, поздравительные открытки, объявления и 
другие); 
определять тему и основную мысль текста; самостоя-
тельно озаглавливать текст с опорой на тему или основ-
ную мысль; 
корректировать порядок предложений и частей текста; 
составлять план к заданным текстам; 
осуществлять подробный пересказ текста (устно и пись-
менно); 
осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по 
заданным темам; 
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск ин-
формации; формулировать устно и письменно простые 
выводы на основе прочитанной (услышанной) информа-
ции; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тек-
сте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в 
соответствии с поставленной задачей; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; 
использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, 
в том числе из числа верифицированных электронных ре-
сурсов, включенных в федеральный перечень. 
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Федеральная рабочая программа по учебному пред-
мету "Литературное чтение" 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Литературное чтение" (предметная область "Русский 
язык и литературное чтение") (далее соответственно - про-
грамма по литературному чтению, литературное чтение) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литера-
турному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 
изучения литературного чтения, место в структуре учеб-
ного плана, а также подходы к отбору содержания и пла-
нируемым результатам. 
Содержание обучения представлено тематическими бло-
ками, которые предлагаются для обязательного изучения 
в каждом классе на уровне начального общего образова-
ния. Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнем универсальных учебных действий (познаватель-
ных, коммуникативных, регулятивных), которые воз-
можно формировать средствами литературного чтения с 
учетом возрастных особенностей обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы по литера-
турному чтению включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные до-
стижения обучающегося за каждый год обучения на 
уровне начального общего образования. 
Пояснительная записка 
Программа по литературному чтению на уровне начал-
ного общего образования составлена на основе требова-
ний к результатам освоения программы начального об-
щего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 
целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулиро-
ванные в федеральной программе воспитания. 
Литературное чтение - один из ведущих учебных предме-
тов уровня начального общего образования, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных резуль-
татов, становление базового умения, необходимого для 
успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает ос-
новы интеллектуального, речевого, эмоционального, ду-
ховно-нравственного развития обучающихся. 
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Литературное чтение призвано ввести обучающегося в 
мир художественной литературы, обеспечить формирова-
ние навыков смыслового чтения, способов и приемов ра-
боты с различными видами текстов и книгой, знакомство 
с детской литературой и с учетом этого направлен на об-
щее и литературное развитие обучающегося, реализацию 
творческих способностей обучающегося, а также на обес-
печение преемственности в изучении систематического 
курса литературы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению - ста-
новление грамотного читателя, мотивированного к ис-
пользованию читательской деятельности как средства са-
мообразования и саморазвития, осознающего роль чтения 
в успешности обучения и повседневной жизни, эмоцио-
нально откликающегося на прослушанное или прочитан-
ное произведение. 
Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт 
решения учебных задач, а также сформированность пред-
метных и универсальных действий в процессе изучения 
литературного чтения станут фундаментом обучения на 
уровне основного общего образования, а также будут вос-
требованы в жизни. 
Достижение цели изучения литературного чтения опреде-
ляется решением следующих задач: 
формирование у обучающихся положительной мотивации 
к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы и произведений устного народного творчества; 
достижение необходимого для продолжения образования 
уровня общего речевого развития; 
осознание значимости художественной литературы и про-
изведений устного народного творчества для всесторон-
него развития личности человека; 
первоначальное представление о многообразии жанров 
художественных произведений и произведений устного 
народного творчества; 
овладение элементарными умениями анализа и интерпре-
тации текста, осознанного использования при анализе тек-
ста изученных литературных понятий в соответствии с 
представленными предметными результатами по классам; 



80 

овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" 
(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей по-
нимание и использование информации для решения учеб-
ных задач. 
Программа по литературному чтению представляет вари-
ант распределения предметного содержания по годам обу-
чения с характеристикой планируемых результатов. Со-
держание программы по литературному чтению раскры-
вает следующие направления литературного образования 
обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 
чтения, творческая деятельность. 
В основу отбора произведений для литературного чтения 
положены общедидактические принципы обучения: соот-
ветствие возрастным возможностям и особенностям вос-
приятия обучающимися фольклорных произведений и ли-
тературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных тради-
ций народов России, отдельных произведений выдаю-
щихся представителей мировой детской литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по ли-
тературному чтению является представленность разных 
жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотно-
сти обучающегося, а также возможность достижения ме-
тапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении 
других предметов учебного плана начального общего об-
разования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения 
включают личностные, метапредметные результаты за пе-
риод обучения, а также предметные достижения обучаю-
щегося за каждый год обучения на уровне начального об-
щего образования. 
Литературное чтение является преемственным по отноше-
нию к учебному предмету "Литература", который изуча-
ется на уровне основного общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе 
начинается вводным интегрированным учебным курсом 
"Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского 
языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содер-
жание литературного чтения, реализуемого в период обу-
чения грамоте, представлено в программе по русскому 
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языку. После периода обучения грамоте начинается раз-
дельное изучение русского языка и литературного чтения. 
На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 
учебных недель (40 часов), для изучения литературного 
чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 ча-
сов (4 часа в неделю в каждом классе). 
Содержание обучения в 1 классе 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (автор-
ская). Восприятие текста произведений художественной 
литературы и устного народного творчества (не менее че-
тырех произведений). Фольклорная и литературная (ав-
торская) сказка: сходство и различия. Реальность и вол-
шебство в сказке. Событийная сторона сказок: последова-
тельность событий в фольклорной (народной) и литера-
турной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-
страциях. Герои сказочных произведений. Нравственные 
ценности и идеи в русских народных и литературных (ав-
торских) сказках, поступки, отражающие нравственные 
качества (отношение к природе, людям, предметам). 
Произведения для чтения: народные сказки о животных, 
например, "Лисица и тетерев", "Лиса и рак", литературные 
(авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и 
собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и 
другие (по выбору). 
Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (об-
щее представление): чему посвящено, о чем рассказывает. 
Главная мысль произведения: его основная идея (чему 
учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 
темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 
представление на примере не менее шести произведений 
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осее-
вой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характери-
стика героя произведения, общая оценка поступков. По-
нимание заголовка произведения, его соотношения с со-
держанием произведения и его идеей. Осознание нрав-
ственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 
взаимопомощь. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, 
кто добра не делает никому", Л.Н. Толстой "Косточка", 
Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три това-
рища", А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший 
друг" и другие (по выбору). 
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Произведения о родной природе. Восприятие и самостоя-
тельное чтение произведений о природе (на примере трех-
четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. 
Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема 
поэтических произведений: звуки и краски природы, вре-
мена года, человек и природа; Родина, природа родного 
края. Особенности стихотворной речи, сравнение с проза-
ической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 
Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 
Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 
Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведе-
нию как отражение эмоционального отклика на произве-
дение. Роль интонации при выразительном чтении. Инто-
национный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 
сила голоса. 
Устное народное творчество: малые фольклорные жанры 
(не менее шести произведений). Многообразие малых 
жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 
пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, по-
учать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 
Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство 
воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы 
проявление народной мудрости, средство воспитания по-
нимания жизненных правил. 
Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
Произведения о братьях наших меньших (три - четыре ав-
тора по выбору) - герои произведений: Цель и назначение 
произведений о взаимоотношениях человека и животных 
воспитание добрых чувств и бережного отношения к жи-
вотным. Виды текстов: художественный и научно-позна-
вательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 
его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 
любовь и забота о животных. 
Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", 
Е.И. Чарушин "Про Томку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. 
Сладков "Лисица и Еж" и другие. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чте-
ние произведений о маме (не менее одного автора по вы-
бору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. 
Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-
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этических понятий: чувство любви как привязанность од-
ного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, 
близким), проявление любви и заботы о родных людях. 
Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в ти-
шине", А.Л. Барто "Мама", А.В. Митяев "За что я люблю 
маму" и другие (по выбору). 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фан-
тазии (не менее трех произведений). Способность автора 
произведения замечать чудесное в каждом жизненном 
проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окру-
жающего мира. Сочетание в произведении реалистиче-
ских событий с необычными, сказочными, фантастиче-
скими. 
Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я 
видел чудо", Б.В. Заходер "Моя Вообразилия", Ю.П. Мо-
риц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). 
Представление о том, что книга - источник необходимых 
знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 
ориентировки в книге. Умение использовать тематиче-
ский каталог при выборе книг в библиотеке. 
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсаль-
ных учебных действий: познавательных универсальных 
учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют форми-
рованию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объему прозаические и стихотворные произведения; 
понимать фактическое содержание прочитанного или 
прослушанного текста; 
ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 
фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, сказка (фольклорная и литературная), ав-
тор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изучен-
ного); 
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различать и группировать произведения по жанрам (за-
гадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 
стихотворение, рассказ); 
анализировать текст: определять тему, устанавливать по-
следовательность событий в произведении, характеризо-
вать героя, давать положительную или отрицательную 
оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 
содержанию; 
сравнивать произведения по теме, настроению, которое 
оно вызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
понимать, что текст произведения может быть представ-
лен в иллюстрациях, различных видах зрительного искус-
ства (фильм, спектакль и другие); 
соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 
отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия спо-
собствуют формированию умений: 
читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпиче-
ские и пунктуационные нормы; 
участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 
прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 
вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой 
проблеме; 
пересказывать (устно) содержание произведения с опорой 
на вопросы, рисунки, предложенный план; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; 
описывать свое настроение после слушания (чтения) сти-
хотворений, сказок, рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия способ-
ствуют формированию умений: 
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в 
случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 
проявлять желание самостоятельно читать, совершенство-
вать свой навык чтения; 
с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в 
освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений:  
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проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение до-
говариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
Содержание обучения во 2 классе 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на 
примере не менее трех произведений И.С. Никитина, Ф.П. 
Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое 
звучание произведений о родном крае и природе. Отраже-
ние в произведениях нравственно-этических понятий: лю-
бовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заго-
ловка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произ-
ведения. Отражение темы Родины в изобразительном ис-
кусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. По-
ленова и других). 
Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Са-
винов "Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по 
выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения 
малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 
скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 
Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со сло-
вом, "перевертыш событий" как основа построения небы-
лиц. Ритм и счет как основные средства выразительности 
и построения считалки. Народные песни, их особенности. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы зага-
док. Сказка - выражение народной мудрости, нравствен-
ная идея фольклорных сказок. Особенности сказок раз-
ного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенно-
сти сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 
сказка: герои, место действия, особенности построения и 
языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (об-
щее представление): наличие присказки, постоянные эпи-
теты, волшебные герои. Фольклорные произведения наро-
дов России: отражение в сказках народного быта и куль-
туры. 
Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 
скороговорки, загадки, народные песни, русская народная 
сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У 
страха глаза велики", русская народная сказка "Зимовье 
зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки 
народов России (1 - 2 произведения) и другие. 
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Звуки и краски родной природы в разные времена года. 
Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, 
лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 
пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы 
(звуки, краски времен года). Средства выразительности 
при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 
которое создает пейзажная лирика. Отражение темы "Вре-
мена года" в картинах художников (на примере пейзажей 
И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шиш-
кина и других) и музыкальных произведениях (например, 
произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью 
дышало...", "Вот север, тучи нагоняя...", А.А. Плещеев 
"Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", 
М.М. Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре 
художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима 
недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", 
С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и 
другие. 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художе-
ственном произведении (расширение круга чтения: не ме-
нее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 
В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в 
произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 
терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 
произведения (идея). Герой произведения (введение поня-
тия "главный герой"), его характеристика (портрет), 
оценка поступков. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. 
Пермяк "Две пословицы", Ю.И. Ермолаев "Два пирож-
ных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", 
"Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", 
В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по 
выбору). 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (ав-
торская) сказка: "бродячие" сюжеты (произведения по вы-
бору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских 
сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 
Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубеж-
ных авторов (снять). Составление плана произведения: ча-
сти текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 
раскрытии содержания произведения. 
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Произведения для чтения: народная сказка "Золотая 
рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", народ-
ная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", 
В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие про-
изведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рас-
сказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 
пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литера-
туры (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 
Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). От-
ражение образов животных в фольклоре (русские народ-
ные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и проза-
ических произведений о животных. Описание животных в 
художественном и научно-познавательном тексте. Нрав-
ственно-этические понятия: отношение человека к живот-
ным (любовь и забота). Особенности басни как жанра ли-
тературы, прозаические и стихотворные басни (на при-
мере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль 
басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 
художниками-иллюстраторами, анималистами (без ис-
пользования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и 
Рак", Л.Н. Толстой "Лев и мышь", М.М. Пришвин "Ребята 
и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов 
"Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин 
"Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и дру-
гие (по выбору). 
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоот-
ношений взрослых и детей в творчестве писателей и фоль-
клорных произведениях (по выбору). Отражение нрав-
ственных семейных ценностей в произведениях о семье: 
любовь и сопереживание, уважение и внимание к стар-
шему поколению, радость общения и защищенность в се-
мье. Тема художественных произведений: Международ-
ный женский день, День Победы. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", 
А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", 
С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" 
и другое (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (ав-
торская) сказка (не менее двух произведений): зарубеж-
ные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и 



88 

другие). Характеристика авторской сказки: герои, особен-
ности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 
разных народов. Составление плана художественного 
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстра-
ции, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-
К. Андерсен "Пятеро из одного стручка" и другие (по вы-
бору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой). Книга как источник необходи-
мых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 
аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомен-
дательного списка, тематические картотеки библиотеки. 
Книга учебная, художественная, справочная. 
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсаль-
ных учебных действий: познавательных универсальных 
учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объему прозаические и стихотворные произведения 
(без отметочного оценивания); 
сравнивать и группировать различные произведения по 
теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о 
семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведе-
ния устного народного творчества, сказка (фольклорная и 
литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
характеризовать (кратко) особенности жанров (произведе-
ния устного народного творчества, литературная сказка, 
рассказ, басня, стихотворение); 
анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять 
тему, главную мысль произведения, находить в тексте 
слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 
его поступки, сравнивать героев по предложенному алго-
ритму, устанавливать последовательность событий (дей-
ствий) в сказке и рассказе; 
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анализировать текст стихотворения: называть особенно-
сти жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, 
эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значе-
ние незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 
книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 
списка; 
по информации, представленной в оглавлении, в иллю-
страциях предполагать тему и содержание книги; 
пользоваться словарями для уточнения значения незнако-
мого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия спо-
собствуют формированию умений: 
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объ-
яснять свои ответы, дополнять ответы других участников, 
составлять свои вопросы и высказывания на заданную 
тему; 
пересказывать подробно и выборочно прочитанное произ-
ведение; 
обсуждать (в парах, группах) содержание текста, форму-
лировать (устно) простые выводы на основе прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
описывать (устно) картины природы; 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, 
небольшие сказки; 
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 
художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способ-
ствуют формированию умений: 
оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при 
прочтении (слушании) произведения; 
удерживать в памяти последовательность событий про-
слушанного (прочитанного) текста; 
контролировать выполнение поставленной учебной за-
дачи при чтении (слушании) произведения; 
проверять (по образцу) выполнение поставленной учеб-
ной задачи. 
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Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 
распределять работу, договариваться, приходить к общему 
решению, отвечать за общий результат работы. 
Содержание обучения в 3 классе 
Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные 
темы произведений литературы (произведения одного - 
двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-
причастность к прошлому и настоящему своей страны и 
родного края главные идеи, нравственные ценности, выра-
женные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихо-
творных и прозаических произведениях писателей и поэтов 
XIX и XX веков. Осознание нравственно-этических поня-
тий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 
красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности за-
головка произведения. Репродукции картин как иллюстра-
ции к произведениям о Родине. Использование средств вы-
разительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 
логические ударения. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отече-
ство", М.М. Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Рос-
сия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) 
и другое (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: ма-
лые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 
небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство 
с видами загадок. Пословицы народов России (значение, ха-
рактеристика, нравственная основа). Книги и словари, со-
зданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: ис-
пользование образных слов, пословиц и поговорок, крыла-
тых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 
произведениях народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих цен-
ностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 
бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-
зок: построение (композиция), язык (лексика). Характери-
стика героя, волшебные помощники, иллюстрация как от-
ражение сюжета волшебной сказки (например, картины 
В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Били-
бина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного 
быта и культуры. Составление плана сказки. 
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Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают 
песни, темы песен. Описание картин природы как способ 
рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 
песенный сказ о важном историческом событии. Фольклор-
ные особенности жанра былин: язык (напевность исполне-
ния, выразительность), характеристика главного героя (где 
жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характе-
ристика былин как героического песенного сказа, их осо-
бенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 
место в былине и представление в современной лексике. Ре-
продукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклор-
ного произведения. 
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, рус-
ская народная сказка "Иван-царевич и серый волк", былина 
об Илье Муромце и другие (по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский 
поэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет); 
рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах 
(по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 
о прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл про-
изведения, структура сказочного текста, особенности сю-
жета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь 
пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и от-
рицательные герои, волшебные помощники, язык автор-
ской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пуш-
кина. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Сал-
тане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год 
осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие 
(по выбору). 
Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, 
которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Ино-
сказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснопи-
сец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы 
и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 
Использование крылатых выражений в речи. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", 
"Лисица и виноград", "Мартышка и очки" и другие (по вы-
бору). 
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX 
- XX веков. Лирические произведения как способ передачи 
чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. 
Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, 
С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и 
другие. Чувства, вызываемые лирическими произведени-
ями. Средства выразительности в произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее 
выразительное значение. Олицетворение как одно из 
средств выразительности лирического произведения. Жи-
вописные полотна как иллюстрация к лирическому произ-
ведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в 
тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 
изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произве-
дениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени пер-
воначальной...", А.А. Фет "Кот поет, глаза прищуря", 
"Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. 
Есенин "Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отры-
вок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и дру-
гие (по выбору). 
Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произ-
ведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 
менее трех произведений). Рассказ как повествование: 
связь содержания с реальным событием. Структурные ча-
сти произведения (композиция): начало, завязка действия, 
кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различ-
ные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, глав-
ные герои, действующие лица, различение рассказчика и 
автора произведения. Художественные особенности тек-
ста-описания, текста-рассуждения. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", 
"Прыжок", "Акула" и другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писате-
лей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. Гар-
шина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Со-
ставление аннотации. 
Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путеше-
ственница", И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек", М. 
Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 
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Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 
Человек и его отношения с животными: верность, предан-
ность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
четырех произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 
Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 
композиция, объекты описания (портрет героя, описание 
интерьера). 
Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", 
К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Ма-
мин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" 
и другое (по выбору). 
Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскры-
тие тем "Разные детские судьбы", "Дети на войне". Отличие 
автора от героя и рассказчика. Герой художественного про-
изведения: время и место проживания, особенности внеш-
него вида и характера. Историческая обстановка как фон 
создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 
на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Ос-
новные события сюжета, отношение к ним героев произве-
дения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в во-
енное время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гай-
дар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и другие 
(по выбору). 
Юмористические произведения. Комичность как основа 
сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 
выразительности текста юмористического содержания: 
преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не ме-
нее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 
Драгунский и другие (по выбору). 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины 
рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов "Веселая се-
мейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - 
трех авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских ска-
зок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о 
животных. Известные переводчики зарубежной литературы: 
С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", 
Ш. Перро "Подарок феи" и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой). Ценность чтения художествен-
ной литературы и фольклора, осознание важности чита-
тельской деятельности. Использование с учетом учебных 
задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 
Книга как особый вид искусства. Общее представление о 
первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует 
освоению ряда универсальных учебных действий: познава-
тельных универсальных учебных действий, коммуникатив-
ных универсальных учебных действий, регулятивных уни-
версальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
читать доступные по восприятию и небольшие по объему 
прозаические и стихотворные произведения (без отметоч-
ного оценивания); 
различать сказочные и реалистические, лирические и эпи-
ческие, народные и авторские произведения; 
анализировать текст: обосновывать принадлежность к 
жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 
части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 
определять композицию произведения, характеризовать ге-
роя; 
конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 
нарушенную последовательность; 
сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но 
разным жанрам; произведения одного жанра, но разной те-
матики; 
исследовать текст: находить описания в произведениях раз-
ных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 
сравнивать информацию словесную (текст), графическую 
или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкаль-
ное произведение); 
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 
литературы и изобразительного искусства по тематике, 
настроению, средствам выразительности; 
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выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной за-
дачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия спо-
собствуют формированию умений: 
читать текст с разными интонациями, передавая свое отно-
шение к событиям, героям произведения; 
формулировать вопросы по основным событиям текста; 
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением 
лица); 
выразительно исполнять стихотворное произведение, со-
здавая соответствующее настроение; 
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют фор-
мированию умений: 
принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использо-
вать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контро-
лировать реализацию поставленной задачи чтения; 
оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки 
процесса и результата деятельности, при необходимости 
вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли 
лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелю-
бие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по 
ролям, инсценировать (драматизировать) несложные про-
изведения фольклора и художественной литературы; выби-
рать роль, договариваться о манере ее исполнения в соот-
ветствии с общим замыслом; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность 
при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад 
в общее дело. 
Содержание обучения в 4 классе 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, 
образ родной земли в стихотворных и прозаических произ-
ведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, 
не менее четырех, например, произведения С.Т. Романов-
ского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и 
другие). Представление о проявлении любви к родной 
земле в литературе разных народов (на примере писателей 
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родного края, представителей разных народов России). 
Страницы истории России, великие люди и события: об-
разы Александра Невского, Михаила Кутузова и других вы-
дающихся защитников Отечества в литературе для детей. 
Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героиче-
ское прошлое России, тема Великой Отечественной войны 
в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. 
Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 
подвиг. 
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие истори-
ческой песни, знакомство с песнями на тему Великой Оте-
чественной войны (2 - 3 произведения по выбору). 
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. 
Песков "Родине", А.Т. Твардовский "О Родине большой и 
малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", 
С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической тема-
тики) и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 
народная духовная культура (произведения по выбору). 
Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 
для появления художественной литературы. Малые жанры 
фольклора (назначение, сравнение, классификация). Соби-
ратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды ска-
зок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произ-
ведениях фольклора нравственных ценностей, быта и куль-
туры народов мира. Сходство фольклорных произведений 
разных народов по тематике, художественным образам и 
форме ("бродячие" сюжеты). 
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом со-
бытии. Герой былины - защитник страны. Образы русских 
богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Ни-
китича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 
качествами обладал). Средства художественной вырази-
тельности в былине: устойчивые выражения, повторы, ги-
пербола. Устаревшие слова, их место в былине и представ-
ление в современной лексике. Народные былинно-сказоч-
ные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 
Произведения для чтения: произведения малых жанров 
фольклора, народные сказки (2 - 3 сказки по выбору), 
сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из 
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цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Ники-
тиче (1 - 2 по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 
произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной 
выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 произ-
ведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 
"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклор-
ная основа авторской сказки. Положительные и отрица-
тельные герои, волшебные помощники, язык авторской 
сказки. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), 
"Зимняя дорога" и другие. 
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-
эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произве-
дений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. 
Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 
трех). Развитие событий в басне, ее герои (положительные, 
отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 
назначение, темы и герои, особенности языка. 
Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и мура-
вей", "Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой 
"Стрекоза и муравьи" и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 
произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трех). Средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-
цетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" срав-
нение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Пе-
реносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотво-
рениях М.Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Па-
рус", "Москва, Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных 
сказок (две - три по выбору). Герои литературных сказок 
(произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, 
С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фоль-
клорной: народная речь как особенность авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное ко-
пытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков 
"Аленький цветочек" и другие. 
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - 
XX веков. Лирика, лирические произведения как описание 
в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюде-
ниями, описаниями природы. Круг чтения: лирические про-
изведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по вы-
бору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 
Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произ-
ведений, герой лирического произведения. Авторские при-
емы создания художественного образа в лирике. Средства 
выразительности в произведениях лирики: эпитеты, сино-
нимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Ре-
продукция картины как иллюстрация к лирическому произ-
ведению. 
Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. 
Никитин "В синем небе плывут над полями...", Ф.И. Тютчев 
"Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. 
Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", И.А. Бунин 
"Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех про-
изведений): рассказ (художественный и научно-познава-
тельный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 
(общее представление). Значение реальных жизненных си-
туаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобио-
графической повести Л.Н. Толстого "Детство". Особенно-
сти художественного текста-описания: пейзаж, портрет ге-
роя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах 
Л.Н. Толстого. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдель-
ные главы), "Русак", "Черепаха" и другие (по выбору).\ 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотно-
шения человека и животных, защита и охрана природы как 
тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех 
авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. 
Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Ко-
валя и другие. 
Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. 
Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Пау-
стовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по вы-
бору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их 
жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми 
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и сверстниками (на примере произведений не менее трех 
авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михай-
ловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет ге-
роя как его характеристика. Авторский способ выражения 
главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 
ним героев. 
Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Га-
рин-Михайловский "Детство Темы" (отдельные главы), 
М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из 
цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и 
другие. 
Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса 
- произведение литературы и театрального искусства (одна 
по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. 
Авторские ремарки: назначение, содержание. 
Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать меся-
цев" и другие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 
двух произведений по выбору): юмористические произве-
дения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгун-
ского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических 
произведений. Средства выразительности текста юмори-
стического содержания: гипербола. Юмористические про-
изведения в кино и театре. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины 
рассказы" (1 - 2 произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя 
Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произве-
дений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 
Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по вы-
бору). Приключенческая литература: произведения Дж. 
Свифта, Марка Твена. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", 
"Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" (от-
дельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) 
и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой). Польза чтения и книги: книга - 
друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). Виды информа-
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ции в книге: научная, художественная, справочно-иллю-
стративный материал. Типы книг (изданий): книга-произве-
дение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания. Работа с источниками перио-
дической печати. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует 
освоению ряда универсальных учебных действий: познава-
тельных универсальных учебных действий, коммуникатив-
ных универсальных учебных действий, регулятивных уни-
версальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объему прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 
читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зре-
ния понимания и запоминания текста; 
анализировать текст: определять главную мысль, обосно-
вывать принадлежность к жанру, определять тему и глав-
ную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-
вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 
характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
сравнивать героев одного произведения по предложенным 
критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставле-
ния героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 
составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) 
текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последо-
вательность; 
исследовать текст: находить средства художественной вы-
разительности (сравнение, эпитет, олицетворение, мета-
фора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 
интерьер), выявлять особенности стихотворного текста 
(ритм, рифма, строфа). 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствуют формированию 
умений: 
использовать справочную информацию для получения до-
полнительной информации в соответствии с учебной зада-
чей; 
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характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавле-
ние, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и 
другое); 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной за-
дачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия спо-
собствуют формированию умений: 
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, от-
вечать и задавать вопросы к учебным и художественным 
текстам; 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом 
писателе и его произведениях; 
оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 
использовать элементы импровизации при исполнении 
фольклорных произведений; 
сочинять небольшие тексты повествовательного и описа-
тельного характера по наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют фор-
мированию умений: 
понимать значение чтения для самообразования и самораз-
вития; самостоятельно организовывать читательскую дея-
тельность во время досуга; 
определять цель выразительного исполнения и работы с 
текстом; 
оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки 
зрения передачи настроения, особенностей произведения и 
героев; 
осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 
устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, 
проявлять способность предвидеть их в предстоящей ра-
боте. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
участвовать в театрализованной деятельности: инсцениро-
вании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 
сценки); 
соблюдать правила взаимодействия; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 
совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 
дело. 
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Планируемые результаты освоения программы по ли-
тературному чтению на уровне начального общего об-
разования 
Личностные результаты освоения программы по литератур-
ному чтению достигаются в процессе единства учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающей позитив-
ную динамику развития личности обучающегося, ориенти-
рованную на процессы самопознания, саморазвития и само-
воспитания. Личностные результаты освоения программы 
по литературному чтению отражают освоение обучающи-
мися социально значимых норм и отношений, развитие по-
зитивного отношения обучающихся к общественным, тра-
диционным, социокультурным и духовно-нравственным 
ценностям, приобретение опыта применения сформирован-
ных представлений и отношений на практике. 
В результате изучения литературного чтения на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой 
родине, проявление интереса к изучению родного языка, 
истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре об-
щества; 
осознание своей этнокультурной и российской граждан-
ской идентичности, сопричастности к прошлому, настоя-
щему и будущему своей страны и родного края, проявление 
уважения к традициям и культуре своего и других народов 
в процессе восприятия и анализа произведений выдаю-
щихся представителей русской литературы и творчества 
народов России; 
первоначальные представления о человеке как члене обще-
ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений. 
2) духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявле-
ние сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 
и других моральных качеств к родным и другим людям, 
независимо от их национальности, социального статуса, ве-
роисповедания; 
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осознание этических понятий, оценка поведения и поступ-
ков 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 при-
чинение физического и морального вреда другим людям. 
3) эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к худо-
жественной культуре, к различным видам искусства, вос-
приимчивость к традициям и творчеству своего и других 
народов, готовность выражать свое отношение в разных ви-
дах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 
эмоционально-эстетической оценки произведений фольк-
лора и художественной литературы; 
понимание образного языка художественных произведений, 
выразительных средств, создающих художественный образ. 
4) трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, от-
ветственное потребление и бережное отношение к резуль-
татам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаи-
моотношений человека и животных, отраженных в литера-
турных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
6) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представле-
ния о научной картине мира, понимание важности слова как 
средства создания словесно-художественного образа, спо-
соба 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 познава-
тельного интереса, активности, инициативности, любозна-
тельности и самостоятельности в познании произведений 
фольклора и художественной литературы, творчества писа-
телей. 
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В результате изучения литературного чтения на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-
местная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть познавательных универсаль-
ных учебных действий: 
сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, 
соотносить произведение и его автора, устанавливать осно-
вания для сравнения произведений, устанавливать анало-
гии; 
объединять произведения по жанру, авторской принадлеж-
ности; 
определять существенный признак для классификации, 
классифицировать произведения по темам, жанрам; 
находить закономерности и противоречия при анализе сю-
жета (композиции), восстанавливать нарушенную последо-
вательность событий (сюжета), составлять аннотацию, от-
зыв по предложенному алгоритму; 
выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 
фольклорного и художественного текста, при составлении 
плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных уни-
версальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состо-
янием объекта (ситуации) на основе предложенных учите-
лем вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель, планировать из-
менения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных крите-
риев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 
классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения 
работать с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации; 
находить в предложенном источнике информацию, пред-
ставленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем 
способа ее проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за-
конных представителей) правила информационной без-
опасности при поиске информации в информационно-ком-
муникационной сети "Интернет"; 
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-
ния информации. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
общения как часть коммуникативных универсальных учеб-
ных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-
ции в соответствии с целями и условиями общения в знако-
мой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-
дать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зре-
ния; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставлен-
ной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-
дение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла-
каты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для по-
лучения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля как части регулятивных универсальных 
учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятель-
ности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди-
видуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных ша-
гов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению: распределять роли, до-
говариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы; 
планировать действия по решению учебной задачи для по-
лучения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К 
концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и 
применения в различных жизненных ситуациях: отвечать 
на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-
дить в художественных произведениях отражение нрав-
ственных 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 до-
ступные для восприятия и небольшие по объему произведе-
ния в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); 



107 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа-
ционных 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 (за-
гадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-
турные), рассказы, стихотворения); 
понимать содержание прослушанного (прочитанного) про-
изведения: отвечать на вопросы по фактическому содержа-
нию произведения; 
владеть элементарными умениями анализа текста, прослу-
шанного (прочитанного) произведения: определять после-
довательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объ-
яснять значение незнакомого слова с использованием сло-
варя; 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от про-
изведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения), подтверждать свой ответ примерами из тек-
ста; 
пересказывать (устно) содержание произведения с соблю-
дением последовательности событий, с опорой на предло-
женные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 
план; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас-
становки ударения; 
составлять высказывания по содержанию произведения (не 
менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 
сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не 
менее 3 предложений); 
ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавле-
нию, иллюстрациям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 
взрослого и с учетом рекомендованного учителем списка, 
рассказывать о прочитанной книге по предложенному алго-
ритму; 
обращаться к справочной литературе для получения допол-
нительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К 
концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и 
применения в различных жизненных ситуациях: перехо-
дить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 
учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изу-
чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-
смотровое выборочное), находить в фольклоре и литератур-
ных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро-
ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изу-
ченных произведений; 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объему прозаические и стихотворные произведения в 
темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценива-
ния); 
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуа-
ционных 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 (прочитан-
ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по 
фактическому содержанию произведения; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-
талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-
шебные) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
владеть элементарными умениями анализа и интерпрета-
ции текста: определять тему и главную мысль, воспроизво-
дить последовательность событий тексте произведения, со-
ставлять план текста (вопросный, номинативный); 
описывать характер героя, находить в тексте средства изоб-
ражения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать 
поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь; 
между характером героя и его поступками, сравнивать ге-
роев одного произведения по предложенным критериям, 
характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
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объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-
текст и с использованием словаря; находить в тексте при-
меры использования слов в прямом и переносном значении; 
осознанно применять для анализа текста изученные поня-
тия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, со-
держание произведения, сравнение, эпитет); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: понимать жанровую принадлежность произ-
ведения, формулировать устно простые выводы, подтвер-
ждать свой ответ примерами из текста; 
пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 
выборочно, от лица героя, от третьего лица; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас-
становки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 
составлять высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 5 предложений); 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие 
сказки, рассказы; 
ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, 
оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 
условным обозначениям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом ре-
комендательного списка, используя картотеки, рассказы-
вать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу для получения до-
полнительной информации в соответствии с учебной зада-
чей. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К 
концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного 
народного творчества и художественной литературы, нахо-
дить в фольклоре и литературных произведениях отраже-
ние 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, ознакоми-
тельное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-
ное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
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по объему прозаические и стихотворные произведения в 
темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценива-
ния); 
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 тек-
стам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-
талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-
шебные) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить при-
меры произведений фольклора разных народов России; 
владеть элементарными умениями анализа и интерпрета-
ции текста: формулировать тему и главную мысль, опреде-
лять 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 характе-
ристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-
ками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев од-
ного произведения и сопоставлять их поступки по предло-
женным критериям (по аналогии или по контрасту); 
отличать автора произведения от героя и рассказчика, ха-
рактеризовать отношение автора к героям, поступкам, опи-
санной картине, находить в тексте средства изображения 
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-
текст и с использованием словаря; находить в тексте при-
меры использования слов в прямом и переносном значении, 
средств художественной выразительности (сравнение, эпи-
тет, олицетворение); осознанно применять изученные поня-
тия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 
характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
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эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: строить монологическое и диалогическое 
высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-
онных норм, устно и письменно формулировать простые 
выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; ис-
пользовать в беседе изученные литературные понятия; 
пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 
сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказ-
чика, от третьего лица; 
при анализе и интерпретации текста использовать разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение) с уче-
том специфики учебного и художественного текстов; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, ин-
сценировать небольшие эпизоды из произведения; 
составлять устные и письменные высказывания на основе 
прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 8 предложений), кор-
ректировать собственный письменный текст; 
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; 
сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, приду-
мывать продолжение прочитанного произведения; 
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из-
дания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 
предисловие, приложения, сноски, примечания; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом ре-
комендательного списка, используя картотеки, рассказы-
вать о прочитанной книге; 
использовать справочные издания, в том числе верифици-
рованные электронные образовательные и информацион-
ные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К 
концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и 
фольклора для всестороннего развития личности человека, 
находить в произведениях отражение нравственных ценно-
стей, фактов бытовой и духовной культуры народов России 
и мира, ориентироваться в нравственно-этических поня-
тиях в контексте изученных произведений; 
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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, ознакоми-
тельное, поисковое выборочное, просмотровое выбороч-
ное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестано-
вок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объему прозаические и стихотворные произведения в 
темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценива-
ния); 
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 позна-
вательным, учебным и художественным текстам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (счи-
талки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-
шебные), приводить примеры произведений фольклора раз-
ных народов России; 
соотносить читаемый текст с жанром художественной ли-
тературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни), приводить примеры разных жанров литературы 
России и стран мира; 
владеть элементарными умениями анализа и интерпрета-
ции текста: определять тему и главную мысль, последова-
тельность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; 
характеризовать героев, давать оценку их поступкам, со-
ставлять портретные характеристики персонажей, выявлять 
взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами ге-
роев, сравнивать героев одного произведения по самостоя-
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тельно выбранному критерию (по аналогии или по кон-
трасту), характеризовать собственное отношение к героям, 
поступкам; находить в тексте средства изображения героев 
(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и ин-
терьера, устанавливать причинно-следственные связи со-
бытий, явлений, поступков героев; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон-
текст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и 
переносном значении, средства художественной вырази-
тельности (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, ме-
тафора, лирика, эпос, образ); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения: строить монологическое и диалогическое 
высказывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления, грамма-
тики); устно и письменно формулировать простые выводы 
на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтвер-
ждать свой ответ примерами из текста; 
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат-
ный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 
(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, рас-
становки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 
составлять устные и письменные высказывания на задан-
ную тему по содержанию произведения (не менее 10 пред-
ложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 
корректировать собственный текст с учетом правильности, 
выразительности письменной речи; 
составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ 
по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 
продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 



114 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат из-
дания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, пре-
дисловие, приложение, сноски, примечания); 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом ре-
комендательного списка, используя картотеки, рассказы-
вать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу, электронные образо-
вательные и информационные ресурсы информационно-
коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контроли-
руемого входа), для получения дополнительной информа-
ции в соответствии с учебной задачей. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Окружающий мир". 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Окружающий мир" (предметная область "Обществознание 
и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответ-
ственно - программа по окружающему миру, окружающий 
мир) включает пояснительную записку, содержание обуче-
ния, планируемые результаты освоения программы по 
окружающему миру. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу-
чения учебного предмета, характеристику психологических 
предпосылок к его изучению обучающимися; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содер-
жания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии 
для обязательного изучения окружающего мира в каждом 
классе на уровне начального общего образования. Содер-
жание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий - познавательных, ком-
муникативных и регулятивных, которые возможно форми-
ровать средствами окружающего мира с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования универсальных 
учебных действий, так как их становление на уровне 
начального общего образования только начинается. 
Планируемые результаты программы по окружающему 
миру включают личностные, метапредметные результаты 
за период обучения, а также предметные достижения обу-
чающегося за каждый год обучения на уровне начального 
общего образования. 
Пояснительная записка 
Программа по окружающему миру на уровне начального 
общего образования составлена на основе требований к ре-
зультатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС 
НОО и федеральной программы воспитания. 
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о 
природе, предметном мире, обществе и взаимодействии 
людей в нем, соответствует потребностям и интересам обу-
чающихся на уровне начального общего образования и 
направлено на достижение следующих целей: 
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формирование целостного взгляда на мир, осознание места 
в нем человека на основе целостного взгляда на окружаю-
щий мир (природную и социальную среду обитания); осво-
ение естественнонаучных, обществоведческих, нрав-
ственно-этических понятий, представленных в содержании 
данного учебного предмета; 
формирование ценности здоровья человека, его сохранения 
и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 
развитие умений и навыков применять полученные знания 
в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 
поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 
опыты, трудовая деятельность), так и с творческим исполь-
зованием приобретенных знаний в речевой, изобразитель-
ной, художественной деятельности; 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России, понимание своей принадлежности к 
Российскому государству, определенному этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям наро-
дов Российской Федерации; 
освоение обучающимися мирового культурного опыта по 
созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме; 
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие спо-
собности ребенка к социализации на основе принятия гума-
нистических норм жизни, приобретение опыта эмоцио-
нально-положительного отношения к природе в соответ-
ствии 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 плани-
руемых результатов обучения окружающему миру является 
раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомле-
ние с правилами поведения в среде обитания и освоение об-
щечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 
"Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и 
другие люди", "Человек и познание". Важнейшей составля-
ющей всех указанных систем является содержание, усвое-
ние которого гарантирует формирование у обучающихся 
навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
развивающейся способности предвидеть результаты своих 
поступков и оценки возникшей ситуации. 
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Отбор содержания программы по окружающему миру осу-
ществлен на основе следующих ведущих идей: 
раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 
системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Че-
ловек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и 
познание". 
Общее число часов, рекомендованных для изучения окру-
жающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в каждом 
классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 
часов, 4 класс - 68 часов. 
Содержание обучения в 1 классе 
Человек и общество. 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 
Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
мощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, 
отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 
учебных материалов и учебного оборудования; поза; осве-
щение рабочего места. Правила безопасной работы на учеб-
ном месте. 
Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фами-
лии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаи-
мопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 
адрес. 
Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы 
России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные 
сведения о родном крае. Название своего населенного 
пункта (города, села), региона. Культурные объекты род-
ного края. 
Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения 
в социуме. 
Человек и природа. 
Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, 
созданные человеком. Природные материалы. Бережное от-
ношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и жи-
вая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 
термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 
термометру. 



118 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между чело-
веком и природой. Правила нравственного и безопасного 
поведения в природе. 
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узна-
вание, называние, краткое описание). Лиственные и хвой-
ные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (название, краткая характеристика значения для 
жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
Мир животных. Разные группы животных (звери, насеко-
мые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные 
(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, пра-
вил здорового питания и личной гигиены. Правила безопас-
ности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 
газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 
пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 
сигналы). 
Безопасность в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (электронный дневник и электронные ре-
сурсы школы) в условиях контролируемого доступа в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует осво-
ению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учеб-
ных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют форми-
рованию умений: 
сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 
зависимость изменений в живой природе от состояния не-
живой природы; 
приводить примеры представителей разных групп живот-
ных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 
особенность представителей одной группы (в пределах изу-
ченного); 
приводить примеры лиственных и хвойных растений, срав-
нивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 
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Работа с информацией как часть познавательных уни-
версальных учебных действий способствует формирова-
нию умений: 
понимать, что информация может быть представлена в раз-
ной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 
названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
способствуют формированию умений: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать 
на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от-
носиться к разным мнениям; 
воспроизводить названия своего населенного пункта, 
название страны, ее столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 
с принадлежностью народу Российской Федерации, описы-
вать предмет по предложенному плану; 
описывать по предложенному плану время года, передавать 
в рассказе свое отношение к природным явлениям; 
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 
они различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия способ-
ствуют формированию умений: 
сравнивать организацию своей жизни с установленными 
правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 
двигательная активность, закаливание, безопасность ис-
пользования бытовых электроприборов); 
оценивать выполнение правил безопасного поведения на 
дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 
анализировать предложенные ситуации: устанавливать 
нарушения режима дня, организации учебной работы; 
нарушения правил дорожного движения, правил пользова-
ния электро- и газовыми приборами. 
Совместная деятельность способствует формирова-
нию умений соблюдать правила общения в совместной 
деятельности:  
договариваться, справедливо распределять работу, опреде-
лять нарушение правил взаимоотношений, при участии 
учителя устранять возникающие конфликты. 
Содержание обучения во 2 классе 
Человек и общество. 
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Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее 
столица на карте. Государственные символы России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни Рос-
сии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 
Характеристика отдельных исторических событий, связан-
ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Россия - многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 
край, его природные и культурные достопримечательности. 
Значимые события истории родного края. 
Свой регион и его главный город на карте; символика сво-
его региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей 
родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Со-
ставление схемы родословного древа, истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. 
Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 
мнению и особенностям других людей - главные правила 
взаимоотношений членов общества. 
Человек и природа. 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. 
Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на 
Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 
Материки, океаны. Определение сторон горизонта при по-
мощи компаса. Ориентирование на местности по местным 
природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ори-
ентирование с помощью компаса. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Ди-
корастущие и культурные растения. Связи в природе. Годо-
вой ход изменений в жизни растений. Многообразие живот-
ных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пре-
смыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни живот-
ных. 
Красная книга России, ее значение, отдельные представи-
тели растений и животных Красной книги. Заповедники, 
природные парки. Охрана природы. Правила нравствен-
ного поведения на природе. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
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Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учеб-
ных занятий, двигательной активности) и рациональное пи-
тание (количество приемов пищи и рацион питания). Физи-
ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности 
в школе (маршрут до школы, правила поведения на заня-
тиях, переменах, при приемах пищи и на пришкольной тер-
ритории), в быту, на прогулках. Правила безопасного пове-
дения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 
на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, вы-
садка, знаки безопасности на общественном транспорте). 
Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения 
при пользовании компьютером. Безопасность в информа-
ционно-коммуникационной сети "Интернет" (коммуника-
ция в мессенджерах и социальных группах) в условиях кон-
тролируемого доступа в информационно-телекоммуника-
ционную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира во 2 классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсаль-
ных учебных действий: познавательных универсальных 
учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-
ных действий, регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познаватель-
ных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 
ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, 
опыт, сравнение, измерение); 
определять на основе наблюдения состояние вещества 
(жидкое, твердое, газообразное); 
различать символы Российской Федерации; 
различать деревья, кустарники, травы; 
приводить примеры (в пределах изученного); 
группировать растения: дикорастущие и культурные; ле-
карственные и ядовитые (в пределах изученного); 
различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
различать информацию, представленную в тексте, графиче-
ски, аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
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используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 
дополнять схемы; 
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 
временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
способствуют формированию умений: 
ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с 
краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с 
социальным миром (индивидуальность человека, органы 
чувств, жизнедеятельность; 
поколение, старшее поколение, культура поведенияРодина, 
столица, родной край, регион); 
понятия и термины, связанные с миром приоды (среда оби-
тания, тело, явление, вещество; заповедник); 
понятия и термины, связанные с организацией своей жизни 
и охраны здоровья (режим, правильное питание, закалива-
ние, безопасность, опасная ситуация); 
описывать условия жизни на Земле, отличие нашей пла-
неты от других планет Солнечной системы; 
создавать небольшие описания на предложенную тему 
(например, "Моя семья", "Какие бывают профессии?", "Что 
"умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и 
другие); 
создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 
животного и растения как живого существа; связь измене-
ний в живой природе с явлениями неживой природы); 
приводить примеры растений и животных, занесенных в 
Красную книгу России (на примере своей местности); 
описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия спо-
собствуют формированию умений: 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции 
при решении учебной задачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последова-
тельность действий по решению учебной задачи; 
оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 
учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать 
советы и замечания. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
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строить свою учебную и игровую деятельность, житейские 
ситуации в соответствии с правилами поведения, приня-
тыми в обществе; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил по-
ведения, культуры общения, проявления терпения и уваже-
ния к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определе-
нию свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, же-
лезо), совместно намечать план работы, оценивать свой 
вклад в общее дело; 
определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 
предложенных) способы их разрешения. 
Содержание обучения в 3 классе 
Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены 
общей культурой и связаны друг с другом совместной дея-
тельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская 
Федерация. Уникальные памятники культуры России, род-
ного края. Государственная символика Российской Федера-
ции и своего региона. Города Золотого кольца России. 
Народы России. Уважение к культуре, традициям своего 
народа и других народов, государственным символам Рос-
сии. 
Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюд-
жет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным цен-
ностям. 
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 
уважительное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 
как общественно значимая ценность в культуре народов 
России. Особенности труда людей родного края, их профес-
сии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - 
символы стран, в которых они находятся. 
Человек и природа. 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части 
света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 
мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер-
дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-
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боты с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь га-
зов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-
вотных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 
распространение в природе, значение для живых организ-
мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и мине-
ралы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-
века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). Почва, 
ее состав, значение для живой природы и хозяйственной 
жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строе-
ние шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 
Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла ор-
ганизмов от условий окружающей среды. Размножение и 
развитие растений. Особенности питания и дыхания расте-
ний. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-
ношение человека к растениям. Условия, необходимые для 
жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение ро-
ста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Охрана растений. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 
организмов от условий окружающей среды. Размножение и 
развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности пи-
тания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 
жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль живот-
ных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-
века к животным. Охрана животных. Животные родного 
края, их названия, краткая характеристика на основе наблю-
дений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в при-
родном сообществе: растения - пища и укрытие для живот-
ных; животные - распространители плодов и семян расте-
ний. Влияние человека на природные сообщества. Природ-
ные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 
наблюдений). Правила нравственного поведения в природ-
ных сообществах. 
Человек - часть природы. Общее представление о строении 
тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-
щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
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чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измере-
ние температуры тела человека, частоты пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя 
зарядка, динамические паузы), закаливание и профилак-
тика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окру-
жающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (пра-
вила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 
проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 
тепловых подстанций и других опасных объектов инженер-
ной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 
знаки безопасности). Правила безопасного поведения пас-
сажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (пра-
вила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 
безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, судна; 
знаки безопасности). Безопасность в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в 
признаках мошеннических действий, защита персональной 
информации, правила коммуникации в мессенджерах и со-
циальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует осво-
ению ряда универсальных учебных действий: познаватель-
ных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универ-
сальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
проводить несложные наблюдения в природе (сезонные из-
менения, поведение животных) по предложенному и само-
стоятельно составленному плану; на основе результатов 
совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, груп-
пах) делать выводы; 
устанавливать зависимость между внешним видом, особен-
ностями поведения и условиями жизни животного; 
определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 
существенные признаки и отношения между объектами и 
явлениями; 
моделировать цепи питания в природном сообществе; 
различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 
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соотносить историческое событие с датой (историческим 
периодом). 
Работа с информацией как часть познавательных универ-
сальных учебных действий способствует формированию 
умений: 
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) мо-
жет дать полезную и интересную информацию о природе 
нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 
воспроизводить их названия; находить на карте нашу 
страну, столицу, свой регион; 
читать несложные планы, соотносить условные обозначе-
ния с изображенными объектами; 
находить по предложению учителя информацию в разных 
источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в ин-
формационно-коммуникационной сети "Интернет" (в усло-
виях контролируемого входа); 
соблюдать правила безопасности при работе в информаци-
онной среде. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и тер-
мины с их краткой характеристикой: 
понятия и термины, связанные с социальным миром (без-
опасность, семейный бюджет, памятник культуры); 
понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 
материк, океан, модель Земли, царство природы, природное 
сообщество, цепь питания, Красная книга); 
понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятель-
ностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 
опасные ситуации, предвидение); 
описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
описывать схожие, различные, индивидуальныепризнаки 
на основе сравнения объектов природы; 
приводить примеры, кратко характеризовать представите-
лей разных царств природы; 
называть признаки (характеризовать) животного (растения) 
как живого организма; 
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории 
нашей страны (в пределах изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способ-
ствуют формированию умений: 
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планировать шаги по решению учебной задачи, контроли-
ровать свои действия (при небольшой помощи учителя); 
устанавливать причину возникающей трудности или 
ошибки, корректировать свои действия. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руко-
водителя (лидера), подчиненного; 
оценивать результаты деятельности участников, положи-
тельно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
выполнять правила совместной деятельности, признавать 
право другого человека иметь собственное суждение, мне-
ние; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 
учетом этики общения. 
Содержание обучения в 4 классе 
Человек и общество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации - глава государства. По-
литико-административная карта России. Общая характери-
стика родного края, важнейшие достопримечательности, 
знаменитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город 
родного края: достопримечательности, история и характе-
ристика отдельных исторических событий, связанных с 
ним. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления обще-
ственной солидарности и упрочения духовных связей 
между соотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и 
труда, День Победы, День России, День народного един-
ства, День Конституции. Праздники и памятные даты сво-
его региона. Уважение к культуре, истории, традициям сво-
его народа и других народов, государственным символам 
России. 
История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и куль-
турной жизни страны в разные исторические периоды: Гос-
ударство Русь, Московское государство, Российская импе-
рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в раз-
ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 
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как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 
значимые объекты списка Всемирного культурного насле-
дия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к 
людям независимо от их национальности, социального ста-
туса, религиозной принадлежности. 
Человек и природа. 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, 
сравнения, измерения, опыты по исследованию природных 
объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, ис-
точник света и тепла для всего живого на Земле. Характе-
ристика планет Солнечной системы. Естественные спут-
ники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 
как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 
Солнца и смена времен года. Формы земной поверхности: 
равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 
горы России. Особенности поверхности родного края (крат-
кая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их 
разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 
водный поток; использование рек и водоемов человеком. 
Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее бе-
рега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, крат-
кая характеристика на основе наблюдений). 
Наиболее значимые природные объекты списка Всемир-
ного наследия в России и за рубежом (2 - 3 объекта). 
Природные зоны России: общее представление, основные 
природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на при-
роду изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных 
зонах. 
Некоторые доступные для понимания экологические про-
блемы взаимодействия человека и природы. Охрана при-
родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Правила нравственного 
поведения в природе. Международная Красная книга (от-
дельные примеры). 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
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Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом 
транспортной инфраструктуры города; правила безопас-
ного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 
учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 
велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сиг-
налов и средств защиты велосипедиста, правила использо-
вания самоката и других средств индивидуальной мобиль-
ности. Безопасность в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, 
опознавание государственных образовательных ресурсов и 
детских развлекательных порталов) в условиях контроли-
руемого доступа в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть "Интернет". 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует осво-
ению ряда универсальных учебных действий: познаватель-
ных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универ-
сальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
устанавливать последовательность этапов возрастного раз-
вития человека; 
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 
безопасного поведения в среде обитания; 
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 
движение реки, форма поверхности); 
соотносить объекты природы с принадлежностью к опреде-
ленной природной зоне; 
классифицировать природные объекты по принадлежности 
к природной зоне; 
определять разрыв между реальным и желательным состо-
янием объекта (ситуации) на основе предложенных учите-
лем вопросов. 
Работа с информацией как часть познавательных уни-
версальных учебных действий способствует формирова-
нию умений: 
использовать умения работать с информацией, представ-
ленной в разных формах; оценивать объективность инфор-
мации, учитывать правила безопасного использования 
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электронных образовательных и информационных ресур-
сов; 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об 
окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в 
том числе и информационно-телекомуникационную сеть 
"Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 
делать сообщения (доклады) на предложенную тему на ос-
нове дополнительной информации, подготавливать презен-
тацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 
органов; культура, долг, соотечественник, берестяная гра-
мота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного при-
родного и культурного наследия; 
характеризовать человека как живой организм: раскрывать 
функции различных систем органов; объяснять особую 
роль нервной системы в деятельности организма; 
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья 
и самочувствия организма вредных привычек; 
описывать ситуации проявления нравственных качеств: от-
зывчивости, доброты, справедливости и других; 
составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 
природе (на основе сезонных изменений, особенностей 
жизни природных зон, пищевых цепей); 
составлять небольшие тексты "Права и обязанности граж-
данина Российской Федерации"; 
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах 
истории нашей страны (в рамках изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способ-
ствуют формированию умений: 
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной за-
дачи; 
предвидеть трудности и возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, 
корректировать учебные действия при необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; планировать ра-
боту над ошибками; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 
их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию 
умений: 
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выполнять правила совместной деятельности при выполне-
нии разных ролей: руководителя, подчиненного, напарника, 
члена большого коллектива; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 
совместной деятельности, объективно оценивать свой 
вклад в общее дело; 
анализировать ситуации, возникающие в процессе совмест-
ных игр, труда, использования инструментов, которые мо-
гут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
Планируемые результаты освоения программы по 
окружающему миру на уровне начального общего обра-
зования 
Личностные результаты освоения программы по окружаю-
щему миру характеризуют готовность обучающихся руко-
водствоваться традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и должны отра-
жать приобретение первоначального опыта деятельности 
обучающихся, в части: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - Рос-
сии; понимание особой роли многонациональной России в 
современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской граждан-
ской 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 куль-
туре своей страны, уважения к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене обще-
ства, осознание прав и ответственности человека как члена 
общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения 
к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этиче-
ских норм поведения и правил межличностных отношений, 
которые строятся на проявлении гуманизма, сопережива-
ния, уважения и доброжелательности; 
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применение правил совместной деятельности, проявление 
способности договариваться, неприятие любых форм пове-
дения, направленных на причинение физического и мораль-
ного вреда другим людям; 
3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой 
художественной культуры, проявление уважительного от-
ношения, восприимчивости и интереса к разным видам ис-
кусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
использование полученных знаний в продуктивной и пре-
образующей деятельности, в разных видах художественной 
деятельности. 
4) физического воспитания, формирования культуры здо-

ровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни; выполнение пра-
вил безопасного поведения в окружающей среде (в том 
числе информационной); 
приобретение опыта эмоционального отношения к среде 
обитания, бережное отношение к физическому и психиче-
скому здоровью; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни чело-
века и общества, ответственное потребление и бережное от-
ношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным про-
фессиям; 
6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие 
экологических норм поведения, бережного отношения к 
природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
7) ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необ-
ходимости самообразования и саморазвития; 
проявление познавательного интереса, активности, иници-
ативности, любознательности и самостоятельности в рас-
ширении своих знаний, в том числе с использованием раз-
личных информационных средств. 
В результате изучения окружающего мира на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-
местная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базо-
вые логические действия как часть познавательных уни-
версальных учебных действий: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 
природной и социальной среды обитания), проявлять спо-
собность ориентироваться в изменяющейся действительно-
сти; 
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 ос-
нования для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному 
признаку; 
определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматривае-
мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложен-
ного алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 
У обучающегося будут сформированы следующие базо-
вые исследовательские действия как часть познава-
тельных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному и самостоятельно состав-
ленному плану или выдвинутому предположению) наблю-
дения, несложные опыты; 
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под ру-
ководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состо-
янием объекта (ситуации) на основе предложенных вопро-
сов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей ра-
боты, прогнозировать возможное развитие процессов, со-
бытий и последствия в аналогичных или сходных ситуа-
циях; 
моделировать ситуации на основе изученного материала о 
связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 
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природные зоны), а также в социуме (лента времени; пове-
дение и его последствия; коллективный труд и его резуль-
таты и другое); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное ис-
следование по установлению особенностей объекта изуче-
ния и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 
измерения, исследования). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
использовать различные источники для поиска информа-
ции, выбирать источник получения информации с учетом 
учебной задачи; 
находить в предложенном источнике информацию, пред-
ставленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основе предложенного учителем 
способа ее проверки; 
находить и использовать для решения учебных задач тек-
стовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 
читать и интерпретировать графически представленную 
информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 
соблюдать правила информационной безопасности в усло-
виях контролируемого доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
фиксировать полученные результаты в текстовой форме 
(отчет, выступление, высказывание) и графическом виде 
(рисунок, схема, диаграмма). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
общения как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий: 
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде-
ния, оценивать выступления участников; 
признавать возможность существования разных точек зре-
ния; корректно и аргументированно высказывать свое мне-
ние; приводить доказательства своей правоты; 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; прояв-
лять уважительное отношение к собеседнику; 
использовать смысловое чтение для определения темы, 
главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаи-
моотношениях и поступках людей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-
дение, повествование); 
конструировать обобщения и выводы на основе получен-
ных результатов наблюдений и опытной работы, подкреп-
лять их доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный 
текст об изученных объектах и явлениях природы, собы-
тиях социальной жизни; 
готовить небольшие публичные выступления с возможной 
презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к 
тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсаль-
ных учебных действий: 
планировать самостоятельно или с помощью учителя дей-
ствия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и 
операций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля и самооценки как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей дея-
тельности; 
находить ошибки в своей работе и устанавливать их при-
чины; 
корректировать свои действия при необходимости (с не-
большой помощью учителя); 
предвидеть возможность возникновения трудностей и оши-
бок, предусматривать способы их предупреждения, в том 
числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 
жизни; 
объективно оценивать результаты своей деятельности, со-
относить свою оценку с оценкой учителя; 
оценивать целесообразность выбранных способов действия, 
при необходимости корректировать их. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 
совместной деятельности: 
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понимать значение коллективной деятельности для успеш-
ного решения учебной (практической) задачи; активно 
участвовать в формулировании краткосрочных и долго-
срочных целей совместной деятельности (на основе изучен-
ного 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; счи-
таться с наличием разных мнений; не допускать конфлик-
тов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 
взрослого; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, от-
честву, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 
адрес своей школы; проявлять уважение к семейным цен-
ностям и традициям, соблюдать правила нравственного по-
ведения в социуме и на природе; 
воспроизводить название своего населенного пункта, реги-
она, страны; 
приводить примеры культурных объектов родного края, 
школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 
своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, со-
зданные человеком, и природные материалы, части расте-
ний (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-
вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
описывать на основе опорных слов наиболее распростра-
ненные в родном крае дикорастущие и культурные расте-
ния, диких и домашних животных; сезонные явления в раз-
ные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выде-
лять их наиболее существенные признаки; 
применять правила ухода за комнатными растениями и до-
машними животными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, неслож-
ные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 
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за сезонными изменениями в природе своей местности), из-
мерения (в том числе вести счет времени, измерять темпе-
ратуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 
природе и обществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и нега-
тивное отношение к природе; правила поведения в быту, в 
общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте школь-
ника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользо-
ваться 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 образователь-
ными и информационными ресурсами. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, 
свой регион и его главный город; 
узнавать государственную символику Российской Федера-
ции (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
традициям своего народа и других народов, государствен-
ным 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 окру-
жающем мире; 
приводить примеры изученных традиций, обычаев и празд-
ников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; 
трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, неслож-
ные наблюдения и опыты с природными объектами, изме-
рения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 
примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни че-
ловека; 
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описывать на основе предложенного плана или опорных 
слов изученные культурные объекты (достопримечательно-
сти родного края, музейные экспонаты); 
описывать на основе предложенного плана или опорных 
слов изученные природные объекты и явления, в том числе 
звезды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой при-
роды по предложенным признакам; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным при-
знакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развернутые высказывания о 
природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 
природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 
природе, оценивать примеры положительного и негатив-
ного отношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощи людям, нуждающимся в ней; 
соблюдать правила безопасного поведения в школе, пра-
вила безопасного поведения пассажира наземного транс-
порта и метро; 
соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контроли-
руемого доступа в информационно-коммуникационную 
сеть "Интернет"; 
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сооб-
ществах с помощью учителя (при необходимости). 
Предметные результаты изучения окружающего мира. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Феде-
рации (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 пра-
вила нравственного поведения в социуме; 
приводить примеры памятников природы, культурных объ-
ектов и достопримечательностей родного края; столицы 
России, городов РФ с богатой историей и культурой; рос-
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сийских центров декоративно-прикладного искусства; про-
являть 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 не-
большие опыты с природными объектами с использова-
нием простейшего лабораторного оборудования и измери-
тельных приборов; соблюдать безопасность проведения 
опытов; 
группировать изученные объекты живой и неживой при-
роды, проводить простейшую классификацию; 
сравнивать по заданному количеству признаков объекты 
живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объ-
екты и явления природы, выделяя их существенные при-
знаки 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 чело-
века и природы для объяснения простейших явлений и про-
цессов в природе, организме человека; 
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 
процессе коллективной деятельности обобщать получен-
ные результаты и делать выводы; 
создавать по заданному плану собственные развернутые 
высказывания о природе, человеке и обществе, сопровож-
дая выступление иллюстрациями (презентацией); 
соблюдать правила безопасного поведения пассажира же-
лезнодорожного, водного и авиатранспорта; 
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе тре-
бования к двигательной активности и принципы здорового 
питания; 
соблюдать основы профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого 
дома; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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безопасно использовать персональные данные в условиях 
контролируемого доступа в информационно-коммуникаци-
онную сеть "Интернет"; 
ориентироваться в возможных мошеннических действиях 
при общении в мессенджерах. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
традициям своего народа и других народов, государствен-
ным символам России; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные гео-
графические объекты России (горы, равнины, реки, озера, 
моря, омывающие территорию России); 
показывать на исторической карте места изученных исто-
рических событий; 
находить место изученных событий на "ленте времени"; 
знать основные права и обязанности гражданина Россий-
ской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и историче-
ских деятелей веками и периодами истории России; 
рассказывать о государственных праздниках России, 
наиболее важных событиях истории России, наиболее из-
вестных российских исторических деятелях разных перио-
дов, достопримечательностях столицы России и родного 
края; 
описывать на основе предложенного плана изученные объ-
екты, выделяя их существенные признаки, в том числе гос-
ударственную символику России и своего региона; 
проводить по предложенному (самостоятельно составлен-
ному) плану или выдвинутому предположению несложные 
наблюдения, опыты с объектами природы с использова-
нием простейшего лабораторного оборудования и измери-
тельных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
распознавать изученные объекты и явления живой и нежи-
вой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; 
группировать изученные объекты живой и неживой при-
роды, самостоятельно выбирая признак для группировки; 
проводить простейшие классификации; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
их внешних признаков и известных характерных свойств; 
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использовать знания о взаимосвязях в природе для объяс-
нения простейших явлений и процессов в природе (в том 
числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных из-
менений в природе своей местности, причины смены при-
родных зон); 
называть наиболее значимые природные объекты Всемир-
ного наследия в России и за рубежом (в пределах изучен-
ного); 
называть экологические проблемы и определять пути их ре-
шения; 
создавать по заданному плану собственные развернутые 
высказывания о природе и обществе; 
использовать различные источники информации для по-
иска 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 использова-
нии объектов транспортной инфраструктуры населенного 
пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках 
и других); 
соблюдать правила безопасного поведения при езде на ве-
лосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мо-
бильности; 
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 
и верифицированной информации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"; 
соблюдать правила безопасного для здоровья использова-
ния электронных образовательных и информационных ре-
сурсов. 
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

УУД оказывают значительное положительное влияние на 

обучающихся начальной школы: 

 во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообра-

зований этого возраста, обеспечивающих становле-

ние способности к применению полученных знаний 

и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познатель-

ных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с раз-

вивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школь-

никами начальными сведениями об информацион-

ной безопасности при работе с обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обу-

чающегося в начальной школе как субъекта учебной деятель-

ности и образовательных отношений в современных усло-

виях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приори-

тетной для первого этапа школьного образования возможна, 

если устанавливаются связь и взаимодействие между освое-

нием предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности яв-

ляются содержательной основой становления УУД; 
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2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учеб-

ного процесса как активной инициативной поисково-иссле-

довательской деятельности на основе применения различ-

ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в том числе 

в условиях дистанционного обучения (в условиях некон-

тактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познава-

тельной деятельности: универсальность как качественная ха-

рактеристика 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) моде-

лей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положи-

тельно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации 

цели формирования УУД способствует снижению доли ре-

продуктивного обучения, создающего риски, которые нару-

шают успешность развития обучающегося и формирует спо-

собности к вариативному восприятию предметного содержа-

ния в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сю-

жетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных дей-

ствий как наиболее значимых феноменов психического раз-

вития обучающихся вообще и младшего школьника в част-

ности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы 

формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия пред-

ставляют совокупность операций, участвующих в учебно-по-

знавательной деятельности. К ним относятся: 
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— методы познания окружающего мира, в том числе пред-

ставленного (на экране) в виде виртуального отображе-

ния реальной действительности (наблюдение, элемен-

тарные 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, диа-

граммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия стано-

вятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия яв-

ляются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружа-

ющим миром: средой обитания, членами многонациональ-

ного поликультурного общества разного возраста, предста-

вителями разных социальных групп, в том числе представ-

ленного (на экране) в виде виртуального отображения реаль-

ной действительности, и даже с самим собой. Коммуника-

тивные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные 

УУД характеризуются четырьмя группами учебных опера-

ций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назна-

чений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаи-

модействии с субъектами образовательных отношений (зна-

ние и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (са-

мостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
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экранных (виртуальных) объектов учебного, художествен-

ного, бытового назначения (самостоятельный поиск, рекон-

струкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совмест-

ной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт 

суждений других собеседников, умение договариваться, 

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

условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть со-

вокупность учебных операций, обеспечивающих становле-

ние рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на про-

педевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выде-

ляются 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 деятельно-

сти. 

Важной составляющей регулятивных универсальных дей-

ствий являются операции, определяющие способность обу-

чающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных 

требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выгот-

ский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 
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последователи), критериями успешного психического разви-

тия ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или само-

стоятельному построению алгоритма решения учебной за-

дачи; определённый уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения кон-

кретных учебных предметов (курсов, модулей), то необхо-

димо определение вклада каждого из них в становление уни-

версальных учебных действий и его реализацию на каждом 

уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образователь-

ного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий 

и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматрива-

ется включение заданий, выполнение которых требует при-

менения определённого познавательного, коммуникатив-

ного или регулятивного универсального действия. К при-

меру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, 

а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для форми-

рования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требую-

щие применения учебного действия или операций на разном 
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предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использова-

ния его независимо от предметного содержания. У обучаю-

щегося начинает формироваться обобщённое видение учеб-

ного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например, «наблюдать — зна-

чит…», «сравнение — это…», «контролировать — зна-

чит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содер-

жания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: по-

исковая, в том числе с использованием информационного ре-

сурса Интернета, исследовательская, творческая деятель-

ность, в том числе с использованием экранных моделей изу-

чаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отка-

заться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каж-

дый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В та-

ких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуни-

кативных умений, планирования и контроля своей деятель-

ности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают спо-

собность младшего школьника к диалогу, обсуждению про-

блем, разрешению возникших противоречий в точках зре-

ния. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия.  
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Например, для формирования наблюдения как метода по-

знания разных объектов действительности на уроках окружа-

ющего мира организуются наблюдения в естественных при-

родных условиях. Наблюдения можно организовать в усло-

виях экранного (виртуального) представления разных объек-

тов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действи-

тельность, которую невозможно представить ученику в усло-

виях образовательной организации (объекты природы, худо-

жественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюде-

ния текста, на которых строится аналитическая текстовая де-

ятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать до-

казательства, формулировать обобщения практически на лю-

бом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала 

эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 

дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на кон-

кретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном содер-

жании и с подключением внутренней речи. При этом изме-

няется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся пере-

ходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выпол-

няющий задание осваивает два вида контроля — результата 
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и процесса деятельности; 3) развивается способность коррек-

тировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реали-

зовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обу-

чающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, 

а также опыт педагогической работы, такая технология обу-

чения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей рабо-

тать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогиче-

ский работник сам должен хорошо знать, какие учебные опе-

рации наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий срав-

ниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуаль-

ности, специфических черт объекта. Для повышения мотива-

ции обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информа-

ционного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким об-

разом, чтобы привести их к сходству или похожести с дру-

гими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат клас-

сификации; сравнение выделенных свойств с целью их диф-

ференциации на внешние (несущественные) и главные (су-

щественные) свойства; выделение общих главных (суще-

ственных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существен-

ному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в усло-

виях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 
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анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их диф-

ференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения пе-

дагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает 

следующие операции: сравнение предметов (объектов, явле-

ний, понятий) и выделение их общих признаков; анализ вы-

деленных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнори-

рование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего глав-

ного существенного признака всех анализируемых предме-

тов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экран-

ного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их об-

щих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, тре-

бующими применения одинаковых способов действий на раз-

личном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универ-

сального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универ-

сальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального об-

щего образования. Это не снимает обязанности учителя кон-

тролировать динамику становления всех групп УУД для 



151 

того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты 

не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с зако-

номерностями контрольно-оценочной деятельности балль-

ной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретив-

шиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, 

высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом резуль-

таты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу 

учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стара-

ешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно по-

ставить только в том случае, если учебная задача решена са-

мостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сфор-

мировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных до-

стижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окру-

жающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные уме-

ния», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают 

на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, 

построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, ис-

кусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обуче-

ния» в специальном разделе «Метапредметные результаты», 

их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 
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Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информа-

цией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смыс-

ловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и само-

оценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регуля-

тивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, образовательная организация может расши-

рить содержание универсальных учебных действий, но в 

рамках установленного нормами СанПиН объёма образова-

тельной нагрузки, в том числе в условиях работы за компью-

тером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные 

виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каж-

дого учебного предмета в формирование универсального 

действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента 

обучающихся данной образовательной организации, а также 

наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

  



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального об-

щего образования, созданная в МБОУ «Скородумская СОШ», 

направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результа-

тов освоения программы начального общего образо-

вания, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореа-

лизацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полез-

ную деятельность, профессиональные пробы, практи-

ческую подготовку, использование возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования и социаль-

ных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обуча-

ющихся (способности решать учебные задачи и жиз-

ненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсаль-

ных способов деятельности), включающей овладе-

ние ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нрав-

ственных ценностей обучающихся, основ их граж-

данственности, российской гражданской идентично-

сти; 

 индивидуализацию процесса образования посред-

ством проектирования и реализации индивидуаль-
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ных учебных планов, обеспечения эффективной са-

мостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и пе-

дагогических работников в проектировании и разви-

тии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразова-

ния социальной среды (класса, школы), формирова-

ния у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и про-

грамм при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта са-

мостоятельной образовательной, общественной, про-

ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздо-

ровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической гра-

мотности, навыков здорового и безопасного для че-

ловека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности со-

временных образовательных технологий, направлен-

ных в том числе на воспитание обучающихся и раз-

витие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального об-

щего образования, методик и технологий её реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководя-
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щих работников организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использова-

нием ИКТ, современных механизмов финансирова-

ния реализации программ начального общего обра-

зования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Для реализации программы начального общего образова-

ния МБОУ «Скородумская СОШ» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной де-

ятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работни-

ками; 

 уровень квалификации педагогических и иных ра-

ботников образовательной организации, участвую-

щих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для её разработки и реа-

лизации; 

 непрерывность профессионального развития педаго-

гических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу началь-

ного общего образования. 

Информация об уровне квалификации педагогических и 

иных работников, участвующих в реализации настоящей ос-

новной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации: 
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Количество 

педагогиче-

ских работ-

ников 

Доля педаго-

гических ра-

ботников, 

прошедших 

повышение 

квалифика-

ции по про-

блемам вве-

дения обнов-

ленных 

ФГОС 

Подтверждение уровня 

квалификации результа-

тами аттестации 

на соответ-

ствие  

занимае-

мой долж-

ности 

(%) 

квалифи-

кационная 

категория 

(%) 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

100 25 75 

Руководящие  

работники 

3  100 

 

Информация об уровне образования педагогических ра-

ботников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для её раз-

работки и реализации: 

 

 

ФИО Уровень 

образо-

вания 

Учебное за-

ведение 

Год 

окон-

ча-

ния 

Специ-

альность 

Кайзер 

Л.А. 

Высшее Омский ор-

дена «Знак 

Почета» го-

ударствен-

ный педаго-

1989 Педаго-

гика и ме-

тодика 

началь-

ного обу-

чения 
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гический ин-

ститут им. 

А.М. Горь-

кого 

Медве-

дева Т.В. 

Среднее 

специаль-

ное 

Тарское пе-

дагогическое 

училище Ом-

ской области 

 

Переподго-

товка в Авто-

номной не-

коммерче-

скойц про-

фессиональ-

ной образо-

вательной 

организации 

«Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования» 

1991 

 

 

 

 

 

2017 

Дошколь-

ное обра-

зование 

 

 

 

Педаго-

гика и ме-

тодика 

началь-

ного об-

щего об-

разования 

Пехоцкая 

Н.И. 

Высшее Омский ор-

дена «Знак 

Почета» го-

ударствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут им. 

А.М. Горь-

кого 

1982 История 

и англий-

ский язык 

Семёнов 

В.Г. 

Высшее Российский 

государ-

ственный 

2003 Инженер-

педагог 

по спци-

альности 
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профессио-

нально-педа-

гогический 

университет 

«Профес-

сиональ-

ное обу-

чение» 

Мельник 

Н.М. 

Высшее Частное 

учреждение 

образова-

тельная орга-

низация выс-

шего образо-

вания «Ом-

ская гумани-

тарная акаде-

мия» 

 

Переподго-

товка  

Частное Об-

разователь-

ное Учрежде-

ние Дополни-

тельного 

Профессио-

нального об-

разования 

«Институт 

повышения 

квалифика-

ции и про-

фессиональ-

ной перепод-

готовки» 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Педаго-

гическое 

образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

 

Профессиональное развитие и повышение квалифика-

ции педагогических работников.  
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Основным условием формирования и наращивания необ-

ходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельной организации является обеспечение адекватности си-

стемы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. 

Все работники школы, участвующие в реализации ООП 

НОО, прошли курсы повышения квалификации по пробле-

мам введения обновленных ФГОС НОО. Ожидаемый резуль-

тат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС началь-

ного общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников об-

разования в систему ценностей современного образова-

ния; 

— освоение системы требований к структуре основной об-

разовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успеш-

ного решения задач ФГОС начального общего образо-

вания. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образо-

вательной организации, обеспечивают исполнение требова-

ний ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реа-

лизации основной образовательной программы начального 

общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм ор-

ганизации образовательной деятельности при реализации об-

разовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 
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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-пе-

дагогической компетентности работников образовательной 

организации и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучаю-

щихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В МБОУ «Скородумская СОШ» психолого-педагогиче-

ское сопровождение реализации программы начального об-

щего образования осуществляется социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое со-

провождение участников образовательных отношений по-

средством системной деятельности и отдельных мероприя-

тий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных от-

ношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополу-

чия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских от-

ношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и вос-

питания с учётом особенностей когнитивного и эмоци-

онального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление, поддержка и сопровождение ода-

рённых детей; 
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— создание условий для последующего профессиональ-

ного самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического само-

управления; 

— формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области исполь-

зования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы осуществляется индивидуальное психолого-педаго-

гическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении про-

граммы основного общего образования, развитии и социаль-

ной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способно-

сти, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работ-

ников образовательной организации, обеспечивающих реа-

лизацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образо-

вательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы используются такие формы психолого-педагогиче-

ского сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особен-

ностей статуса обучающегося, которая может прово-
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диться на этапе перехода обучающегося на следую-

щий уровень образования и в конце каждого учеб-

ного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагоги-

ческим работником и психологом с учётом результа-

тов диагностики, а также администрацией образова-

тельной организации; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего об-

разования 

Реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное начальное общее 

образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании Учредителя по оказанию государственных образо-

вательных услуг в соответствии с требованиями Федераль-

ных Государственных Образовательных Стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показате-

лей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализа-

ции основной образовательной программы начального об-

щего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного поду-

шевого финансирования определяет механизм формирова-

ния расходов и доведения средств на реализацию государ-
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ственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования в соответствии с тре-

бованиями Стандарта.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объёма средств об-

разовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами, и отража-

ется в плане финансово-хозяйственной деятельности 159 об-

разовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирова-

ния оплаты труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения со-

стоит из базовой части и стимулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гаранти-

рованную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебновспомогательного и младшего об-

служивающего персонала образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую-

щих выплат определяются в локальных правовых актах об-

разовательного учреждения и в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и каче-

ства, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их уча-

стия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  
Школа самостоятельно определяет и отражает в своих ло-

кальных актах:  
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 соотношение базовой и стимулирующей частей 

фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно-вспомо-

гательного персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри ба-

зовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и му-

ниципальными нормативными актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие комиссии «Об установле-
нии перечня, размера и условий осуществления персональ-
ных надбавок и персональных повышений к должностным 
окладам, стимулирующих выплат, материальной помощи и 
персональных надбавок за особые условия, за сложность и 
напряженность в работе» 
3.5.4. Информационно-методические условия 

реализации программы начального общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие 

реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

программы начального общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая педаго-

гическая система, включающая разнообразные информаци-

онные образовательные ресурсы, современные информаци-

онно-коммуникационные технологии, способствующие реа-

лизации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на языках обучения, определённых учре-

дителем образовательной организации; 
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 учебно-наглядные пособия (средства натурного 

фонда, печатные средства надлежащего качества де-

монстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художе-

ственная и научно-популярная литература, спра-

вочно-библиографические и периодические изда-

ния). 

В МБОУ «Скородумская СОШ» применяются информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддер-

живающие административную деятельность.  

Для организации образовательного процесса в рамках реа-

лизации ООП НОО имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение. 

Информационно-коммуникационные средства и техно-

логии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапред-

метных результатов обучения при реализации требо-

ваний ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельно-

сти; 

 доступ к электронным образовательным источникам, 

указанным в рабочих программах учебных предме-

тов, с целью поиска и получения информации;  

 включение обучающихся в проектную и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с ис-

пользованием специального и цифрового оборудова-

ния; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образова-

тельного процесса; 
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 проведение массовых мероприятий, досуга с про-

смотром видеоматериалов; 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школь-

ных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и исполь-

зовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей Интер-

нета.  

Создание в образовательной организации информаци-

онно-образовательной среды может быть осуществлено по 

следующим параметрам: 

 

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки созда-

ния  

условий  

в соответ-

ствии  

с требовани-

ями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предме-

там на языках обу-

чения, определён-

ных учредителем 

образовательной 

организации 

+ 2023 

II Учебно-наглядные 

пособия 

+  
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III Технические сред-

ства, обеспечиваю-

щие функциониро-

вание ИОС 

Частично име-

ются 

2 персональ-

ных компью-

тера 

 

IV Программные ин-

струменты, обеспе-

чивающие функци-

онирование ИОС 

Операцион-
ные системы и 
служебные 
инструменты; 
текстовый ре-
дактор для ра-
боты с рус-
скими и ино-
язычными тек-
стами; редак-
тор подго-
товки презен-
таций; графи-
ческий редак-
тор для обра-
ботки вектор-
ных изображе-
ний; 

 

V Служба техниче-

ской поддержки 

-  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образо-

вательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образователь-

ной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности. 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организа-

ции обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результа-

тов освоения программы начального общего образо-

вания;  

 безопасность и комфортность организации учебного 

процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны 

и закреплены локальным актами перечни оснащения и обо-

рудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-тех-

нических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС НОО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, 

в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвер-

ждённые постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», 
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утверждённые постановлением Главного санитар-

ного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 

2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образова-

ния (в соответствии с действующим Приказом Ми-

нистерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении пе-

речня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным усло-

виям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях, критериев его формирования и требова-

ний к функциональному оснащению, а также норма-

тива стоимости оснащения одного места обучающе-

гося указанными средствами обучения и воспита-

ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональ-

ными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учё-

том особенностей реализации основной образова-

тельной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, 

№ 15, ст. 2432); 
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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 

1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации 

включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искус-

ством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спор-

тивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором 

оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют 

условия для: 

 начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников об-

разовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектов специализированной мебели и учебного 
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оборудования, отвечающих специфике учебно-вос-

питательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования 

входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индиви-

дуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертифи-

каты соответствия принятой категории разработанного стан-

дарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, 

ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размеще-

ния часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размеще-

ния личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогиче-

ским и эргономическим требованиям, комфортности и без-

опасности образовательного процесса. 
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Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются 

в соответствии со спецификой образовательной организации 

и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по использова-

нию их в образовательной деятельности в соответствии с ре-

ализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть 

осуществлена, например, по следующей форме:  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо-

димо/ име-

ется  

в наличии 

1. Компо-

ненты осна-

щения учеб-

ного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные 

акты: ... 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические мате-

риалы: 

Учебно-методический ком-

плект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного 

фонда: коллекции промыш-

ленных материалов, наборы 

для экспериментов, лабора-

торное оборудование, кол-

лекции народных промыслов, 

музыкальные инструменты, 

Чачтично 

имеются 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо-

димо/ име-

ется  

в наличии 

инструменты трудового обу-

чения, приспособления для 

физической культуры). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, порт-

реты) и раздаточные (рабочие 

тетради, кассы-символы, кар-

точки с иллюстративным 

и текстовым материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые 

средства (звукозаписи, видео-

фильмы, мультфильмы). 

1.3.2.4. Мультимедийные 

средства (ЭОРы, электрон-

ные приложения к учебни-

кам, электронные трена-

жёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных по-

собий.  

Расходные материалы, обес-

печивающие различные виды 

деятельности 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо-

димо/ име-

ется  

в наличии 

2. Компо-

ненты осна-

щения  

кабинета  

начальной 

школы мето-

дическими 

материалами, 

техническое 

оснащение 

2.1. Нормативные доку-

менты федерального, регио-

нального и муниципального 

уровней, локальные акты  

2.2. Документация образова-

тельного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных 

материалов по всем предме-

там 

2.5. Материально-техниче-

ское оснащение: компьюер с 

переферийными устрой-

ствами 

В наличии 

3. Компо-

ненты осна-

щения физ-

культурного 

зала 

Оборудование для реализа-

ции модуля «Гимнастика» 

+ 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 

помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности и от-

дыха, хозяйственной деятельности, организации питания), 

их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обес-

печивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формиру-

ется с учётом: 
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 возрастных и индивидуальных психологических осо-

бенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и 

тех же средств обучения для решения комплекса за-

дач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реа-

лизации программы начального общего образования должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам: 

 обеспечивающей получение качественного началь-

ного общего образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и всего обще-

ства, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной про-

граммы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучаю-

щихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения примерной основной образовательной про-

граммы; 
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 учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с со-

циальными партнёрами, использования ресурсов со-

циума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования» должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, информаци-

онно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учеб-

ного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориенти-

ров в системе условий реализации требований 

ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий реализации требова-

ний ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации 

требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной 

программы должно базироваться на результатах проведён-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включаю-

щей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего об-

разования; 

 установление степени соответствия условий и ресур-

сов образовательной организации требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной 
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программы образовательной организации, сформи-

рованным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необхо-

димых изменений в имеющихся условиях для приве-

дения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образова-

тельной деятельности и возможных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) со-

здания необходимой системы условий для реализа-

ции требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и кор-

рекции реализации промежуточных этапов сетевого 

графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формиро-

ванию необходимой системы условий реализации образова-

тельной программы разработана по следующей форме: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки ре-

ализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.Наличие решения педаго-

гического совета и совета 

школы о приведении ООП 

НОО в соответсвии с ФОП 

Март 2023 

2.  Анализ ООП НОО на со-

ответствие ФОП 

Март 2023 

3. Утверждение ООП орга-

низации, осуществляющей 

образовательную деятель-

ность 

До 1 ап-

реля 2023 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки ре-

ализации 

4. Обеспечение соответ-

ствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

НОО и ФОП 

Август 

2023 

5. Приведение должност-

ных инструкций работников 

образовательной организа-

ции в соответствие с требо-

ваниями ФГОС НОО, ФОП, 

тарифно-квалификацион-

ными характеристиками и 

профессиональным стандар-

том 

Август 

2023 

6. Определение списка 

учебников и учебных посо-

бий, используемых в образо-

вательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

7. Разработка локальных ак-

тов, устанавливающих тре-

бования к различным объек-

там инфраструктуры образо-

вательной организации 

с учётом требований к необ-

ходимой и достаточной 

оснащённости учебной дея-

тельности 

 

 8. Разработка: Ежегодно  
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки ре-

ализации 

— образовательных про-

грамм (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организа-

ции текущей и итоговой 

оценки достижения обучаю-

щимися планируемых ре-

зультатов освоения основ-

ной образовательной про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма рас-

ходов, необходимых для ре-

ализации ООП и достиже-

ния планируемых результа-

тов 

По гра-

фику 

2. Корректировка локаль-

ных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирую-

щих установление заработ-

ной платы работников обра-

зовательной организации, в 

том числе стимулирующих 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки ре-

ализации 

надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

3. Заключение дополни-

тельных соглашений к тру-

довому договору с педагоги-

ческими работниками 

 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координа-

ции взаимодействия участ-

ников образовательных от-

ношений по организации 

введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия об-

разовательных организаций 

и организаций дополнитель-

ного образования, обеспечи-

вающих организацию вне-

урочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга обра-

зовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов ва-

риативной части учебного 

плана и внеурочной деятель-

ности 

Ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки ре-

ализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обес-

печения введения и реализа-

ции ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректи-

ровка) плана-графика повы-

шения квалификации педа-

гогических и руководящих 

работников образователь-

ной организации в связи с 

введением  

ФГОС НОО 

3. Разработка (корректи-

ровка) плана методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте об-

разовательной организации 

информационных материа-

лов о введении ФГОС НОО 

Согласно 

плана 

2. Широкое информирова-

ние родителей (законных 

представителей) как участ-

ников образовательного 

процесса о введении и реа-

лизации ФГОС НОО  
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мероприятий 
Мероприятия 

Сроки ре-

ализации 

3. Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организации о ходе и резуль-

татах введения и реализации 

ФГОС НОО 

VI. Материаль-

нотехническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика матери-

ально-технического обеспе-

чения введения  

и реализации ФГОС НОО  

По плану 

2. Обеспечение соответ-

ствия материально-техниче-

ской базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС НОО, ФОП 

3. Обеспечение соответ-

ствия условий реализации 

ООП противопожарным 

нормам, санитарно-эпиде-

миологическим нормам, 

нормам охраны труда работ-

ников образовательной ор-

ганизации 

В посто-

янном ре-

жиме 

4. Обеспечение соответ-

ствия информационно-обра-

зовательной среды требова-

ниям ФГОС НОО, ФОП: 

укомплектованность биб-

лиотечно-информационного 
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Мероприятия 

Сроки ре-

ализации 

центра печатными и элек-

тронными образователь-

ными ресурсами; 

наличие доступа образова-

тельной организации к элек-

тронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещён-

ным в федеральных, регио-

нальных и иных базах дан-

ных; 

наличие контролируемого 

доступа участников образо-

вательных отношений к ин-

формационным образова-

тельным ресурсам Интер-

нета. 

 


