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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МАОУ  «СОШ
№155  г.Челябинска» (далее  –  ООП  НОО)  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена
на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.  ООП  начального  общего  образованиясоставлена  с  учетом  национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  разработана  в
соответствии  с  нормативными  требованиями  и  рекомендациями  федерального  и
регионального  уровня1,  с  учётом  Примерной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  (www.fgosreestr.ru),  а  также  с  учетом  образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия с
социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содержит
обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(20%),  представленную  во  всех  трёх  разделах  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286; 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115) 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»)
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
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Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования к результатам освоения обучающимися

основной образовательной программы начального общего образования

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»– обеспечение  выполнения  требований  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том числе
направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника начальной школы»):

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих  образа

жизни.
Достижение  поставленной  целии  создание  условий  для  становления  личностных

характеристик выпускникаприразработке и реализации общеобразовательной организацией
основной  образовательной  программы  начального  общего  образованияпредусматривает
решение следующих основных задач:

 формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное развитие;  развитие творческих способностей,  сохранение и
укрепление здоровья;

 приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  и/или
социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества  и
родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и
идентичности;

 обеспечение  достижения  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений,
навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными,  в  том  числе  региональными,  потребностями  и
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

 создание  условий  для  формирования  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации  своей  деятельности  –  умение  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;

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

 становление  и  развитие  личности  младшего  школьника  в  её  индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего
образования;

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
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 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

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

 использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;

 использование  сетевых  форм  взаимодействия  при  реализацииосновной
образовательной программы начального общего образования;

* формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и  внешкольную  деятельность,  учитывающую  историко-культурную,  этническую  и
региональную  специфику;  *  учёт  региональных  и  этнокультурных  особенностей
Челябинской  области,  которые  предусматривают  развитие  у  обучающихся  основ
культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе представлений
о  его  природе,  истории,  населении,  быте,  культуре;  гражданской  позиции,  бережного
отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций
народов,  проживающих  в  регионе;  *  развитие  представлений  об  основах  экологической
культуры на примере экологическисообразного поведения в быту и природе родного края,
безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест
труда и отдыха людей родного края); * пробуждение в детях желания заботиться о своем
здоровье  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации
здоровьесберегающего  характера  учебной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности  и
общения в своей этнической или социокультурной группе.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательных отношений

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МАОУ  «СОШ
№155 г.Челябинска»  реализует основные  принципыгосударственной политики Российской
Федерации  в  сфере  образования,формируется  с  учётом  методологии  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  и  психолого-
педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста.

Методологической  основой  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  являетсясистемнодеятельностный  подход,  который
предполагает:

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в  системе
образования на  основе разработки  содержания и  технологий образования,  определяющих
пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся;

 ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий  компонент
Стандарта,  где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных
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учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  составляет  цель  и  основной  результат
образования;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и
среднего общего образования;

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,
обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной
деятельности;

 гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  что  и  создает  основу  для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.

Основная  образовательная  программа  формируетсяс  учетом  особенностей
уровняначального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом
к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка
с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

 с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к организации
своей  деятельности:  принимать,  сохранять цели  и следовать им в  учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
 центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном  уровне

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование  устойчивой  системы  учебнопознавательных  и  социальных  мотивов  и
личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной  образовательной программы
учитываются  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,
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индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связываются  с  активной  позицией
учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательной  деятельности  и  выбора
условий  и  методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  уровня
начального общего образования.

Участниками  образовательных  отношений  являются:  -Обучающиеся,  достигшие
школьного  возраста  (не  младше  6,6  лет).  -Педагогические  работники  образовательной
организации, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП
НОО,  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  (ФГОС),  владеющие
современными  технологиями  обучения,  ответственные  за  качественное  образование,
демонстрирующие рост профессионального мастерства. -Родители (законные представители)
обучающихся,  изучившие  особенности  ООП НОО,  нормативные документы и  локальные
акты, обеспечивающие её выполнение.
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Общая характеристика основной образовательной программы 
начального общего образования

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  общего  образования  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»  содержит  три  раздела:  целевой,
содержательный и организационный.

Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования; 
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования.
Целевой  раздел  включает  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской области,
а также оценочные материалы, отражающие региональную специфику.

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по
учету  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей,  а  также  оценочные
материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов освоения ООП
НОО,  оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  и  текущего
контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных результатов
освоения ООП НОО:
оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс "Школа России"

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает  программы,  ориентированные  на  достижение  обучающимися  при  получении
начального общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, в
том числе:

 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  при  получении
начального общего образования; 

 рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  курсов  внеурочной
деятельности; 

 программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  при
получении начального общего образования;

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни; 

 программу коррекционной работы.
Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих

компонентах содержательного раздела:
 в  содержании  учебных  заданий  на  региональном  материале,  разработанных  к

типовым задачам формирования универсальных учебных действий;
 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и

курсов внеурочной деятельности;
 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся;
 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и

формированию экологической культуры обучающихся.
С  целью  реализации  программы  используется  учебно-методическая  система  "Школа
России". Учебно-методическая система "Школа России" раскрывает потенциал для духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  даёт  реальную
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возможность  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,
соответствующих  задачам  современного  образования,  предусматривает  эффективное
сочетание  лучших  традиций  российского  образования  и  проверенных  практиками
образовательного процесса инноваций. УМК "Школа России" построен на единых для всех
учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое
сопровождение  и  гарантирует  преемственность  с  дошкольным  образованием.  Ведущая
целевая установка и основные средства её реализации, заложенные в основу УМК "Школа
России",  направлены  на  обеспечение  современного  образования  младшего  школьника  в
контексте требований ФГОС. Система учебников "Школа России" реализует Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, охватывает все
предметные области учебного плана ФГОС и включает завершённые предметные линии.
Самыми важными традициями в реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания  обучающихся  являются:  -знакомство  с  героическими  страницами  истории
России, жизнью замечательных людей (в том числе и земляков) с помощью созданного на
базе  образовательного  учреждения  "Музея  Сталинградской  битвы"  -посильное  участие  в
школьных программах  и  мероприятиях  по  поддержке  ветеранов  войны -участие  в  делах
благотворительности,  милосердия,  напр.  акции  "Тёплый  дом"  -приобретение  начального
опыта  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе
образовательной  организации  (  трудовые  акции  "Чистый  двор",  "Школьная  клумба")  -
активное  участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах  и  т.д.  -участие  в  проектах  и
мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью,
профилактику  возникновения  вредных  привычек  (  "Уроки  здоровья"  )  -получение
первичного опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения
себя в доступных видах и формах художественного творчества ( Неделя творчества, Конкурс
чтецов,  отчётные  концерты  и  т.д.)  -участие  в  школьных  программах  и  проектах,
направленных  на  повышение  авторитета  семейных  отношений,  на  развитие  диалога
поколений (Праздник Матери, "Мама, папа, я - спортивная семья", "Семейный альбом" и др.)
Возможностью  для  осуществления  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья образовательного
учреждения является программа коррекционной работы, заключающаяся в -диагностической
работе  (выявление,  ранняя  диагностика  отклонений,  изучение  развития  и  социальной
ситуации воспитания ребёнка, контроль специалистов) -коррекционно-развивающей работе
(выбор  оптимальных  программ,  организация  индивидуальных  и  групповых  занятий,
социальная  защита  и  т.д.)  -консультативой  работе  (выработка  рекомендаций,
консультирование  педагогов,  консультативная  помощь  семье)  -информационно-
просветительской  работе  (разъяснение участникам образовательных отношений вопросов,
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождение детей с ОВЗ)
В образовательном учреждении созданы специальные условия обучения и воспитания детей
с ОВЗ: -психолого-педагогическое обеспечение (дифференцированные условия, психолого-
педагогические  условия,  специализированные  условия,  здоровьесберегающие  условия,
обеспечение  участия  детей  с  ОВЗ  в  проведении  различных  мероприятий)  -кадровое
обеспечение -материально- техническое обеспечение

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с

требованиями Стандарта.

8



Образовательная  среда  МАОУ  "СОШ  №  155  г.Челябинска"   складывается  во
взаимодействии принятого Стандарта образования, содержания учебных программ и планов,
образовательных  средств  и  образовательного  материала,  и  главное,  качества
взаимоотношений,  диалогического  общения  между  субъектами  образования:  детьми,  их
родителями (законными представителями)  и  педагогами.           Образовательная  среда
должна, в соответствии с индивидуальными особенностями, способствовать раскрытию еще
не  проявившихся  интересов  и  способностей  личности  обучающегося,  развитию  уже
проявившихся  способностей  во  всех  сферах  психики  (физической,  эмоциональной,
познавательной,  личностной,  духовно-нравственной).  Педагог,  знающий  о  роли  среды  в
воспитании,  придает  наиважнейшее  значение  усилению  ее  воспитывающего  влияния.
Погружение в образовательную среду призвано способствовать осознанию обучающимися
своей неповторимости, оригинальности,  непохожести на других, раскрытию и признанию
различных  групп  способностей,  саморазвитию,  личностному  становлению.  Особенно
важным  является  формирование  субъектных  качеств  личности,  её  самоутверждение  и
стремление к  самосовершенствованию.               Нам импонируют  общие  принципы
организации  образовательной  среды  в  личностно-ориентированном  направлении:  1)
природосообразность: учет закономерностей природного развития, укрепление физического
и  психического  здоровья;  2)  культуросообразность:  обучение,  воспитание  и  организация
жизни в контексте культуры; 3) жизнетворчество: включение в решение реальных проблем
коллективной  и  личной  жизни,  обучение  технологиям  построения  собственной  жизни  в
изменяющихся экономических и социокультурных условиях; 4) индивидуально-творческий
подход:  удовлетворение  интересов  и  потребностей  в  разнообразных  видах  творческой
деятельности; 5) сотрудничество, объединение целей, общая деятельность и согласованность
действий,  общение  и  взаимопонимание,  общая  устремлённость  в  будущее  и  взаимная
поддержка.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Общие  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности  в  МАОУ  «СОШ  №155
г.Челябинска» соответствуют  целям,  принципам,  ценностям  основной  образовательной
программы начального общего образования и учитывают особенности сложившейся системы
духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся.  Внеурочная  деятельность
направлена  на  достижение  обучающимисяличностных  и  метапредметных  результатов
освоения ООП НОО.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.

Для  реализации  в  школе  доступны  следующие  виды  внеурочной  деятельности:
познавательная деятельность;                  игровая деятельность;                  проблемно-
ценностное  общение;                   досугово-развлекательная  деятельность;
художественное творчество;                  социально значимая волонтерская деятельность;
трудовая  деятельность;                   спортивно-оздоровительная  деятельность;
краеведческая деятельность.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образованияМАОУ  «СОШ
№155  г.Челябинска» разработана  на  основе  модельной  региональной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Часть,  формируемая
участниками образовательных отношений, разработана
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Грищуком М.В. (директор) 
Якубой Т.Б. (заместитель директора по УВР) 
Коньковой Н.В. (руководитель МО учителей начальных классов) 
Слукиной Е.О. (учитель начальных классов)

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования

Общие положения

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска»:

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования; 

 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих
программ  учебных  предметов,  для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями Стандарта.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  как  с  позиций  организации  их
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования в  структуре данного раздела
выделены три группы планируемых результатов:

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями,  составляющими основу  умения  учиться,  и  межпредметными
понятиями;

 предметные,  включающие  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Планируемые  результаты  представляют  собой  систему  обобщенных  личностно
ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и
конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

В  соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание  планируемых
результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с  учебным
материалом,  позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
 определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
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углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета.

С  этой  целью в  структуре  планируемых  результатов  выделяются  следующие  уровни
описания.

Ведущие  целевые  установки и  основные  ожидаемые  результаты  изучения  учебного
предмета  или  междисциплинарной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе
в развитие личности обучающихся. 

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу
учебной  /  междисциплинарной  программы.  Они  определяют,  какой  уровень  освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся.  Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  оценивается  в  ходе  и
промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  успеваемости  (кроме  личностных
планируемых результатов, которые оцениваются в ходе неперсонифицированных процедур).
Успешное  освоение  планируемых  результатов  данного  блока  служит  единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень образования.

Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему знаний или
выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в
блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться» и  выделяются  курсивом.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень
мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий,  так  и  в  силу
повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации. 

Основные  цели  такого  включения  –  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень образования. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  представлены
табличной форме,  в  которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная
работа,  обеспечивающая  достижение  планируемого  результата  (формирование),  а  также
класс,  в  котором  данный  планируемый  результат  включаются  в  оценочные  материалы
(оценка).

Личностные планируемые результаты

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе 
начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные 
результаты:

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ,  историю  России  и  родного  края, осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  сформированность  ценностей
многонационального  российского  общества;  сформированность  гуманистических  и
демократических  ценностных  ориентаций  (национально-региональный  этнокультурный
компонент);

 сформированность уважительного  отношения к  собственной семье,  ее  членам,
семейным  традициям  (семья  как  одна  из  базовых  национальных  ценностей  согласно
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России);

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных (потребности региона).
Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 
нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов).

Ниже раскрыто содержание указанных критериев.
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Самоопределение включает в себя:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности:

 чувства  сопричастности  своей  Родине,  народу  и  истории  и  гордости  за  них,
ответственности человека за благосостояние общества;

 осознания  этнической  принадлежности  и  культурной  идентичности  на  основе
осознания «Я» как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-
преобразующей деятельности человека:

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 
деятельности на основе:

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;
 формирования мотивов достижения и социального признания;
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой

деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:

 формирование  единого,  целостного  образа  мира  при  разнообразии  культур,
национальностей,  религий;  отказ  от  деления на  «своих» и «чужих»;  уважение истории и
культуры всех народов, развитие толерантности;

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих  людей,  развитие  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов
морального поведения;

 знание  основных  моральных  норм  (справедливое  распределение,  взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);

 выделение  нравственного  содержания  поступков  на  основе  различения
конвенциональных, персональных и моральных норм;

 формирование моральной самооценки;
 развитие  доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 формирование  установки  на  здоровый и  безопасный образ  жизни,  нетерпимости  и

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья,
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;

 формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с
мировой и отечественной художественной культурой.
Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 
образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были соотнесены 
личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты конкретизированы 
для обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса (таблица 1).

Таблица 1
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Личностные планируемые результаты освоения

ООП НОО по классам

№

Критерии

сформированно
сти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Самоопределе
ние 
(личностное, 
профессионал
ьное, 
жизненное)

1.1. Наличие 
внешней 
мотивации к 
познанию основ
гражданской 
идентичности

1.1. 
Проявление 
желания к 
участию в 
гражданских 
акциях

1.1. Появление 
внутреннего 
мотива для 
познания основ 
гражданской 
идентичности

1.1. 
Сформированн
ость основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ, 
историю 
России и 
родного края

1.2. 
Преобладание 
внешнего 
мотива 

к осознанию 
своей 
этнической 

и национальной
принадлежност
и

1.2. Появление 
желания к 
изучению 
культуры 
своего народа

1.2. Появление 
устойчивого 
внутреннего 
мотива к 
погружению в 
традиции и 
культуру своего
народа

1.2. 
Осознанность 
своей 
этнической 

и 
национальной 
принадлежнос
ти

1.3. 
Выступление в 
роли 
наблюдателя и 
исполнителя 
заданий 
учителя

1.3. 
Демонстрация 
творчества 

в проявлении 
ценностных 
установок

1.3. Принятие 
самостоятельны
х решений при 
осуществлении 
выбора 
действий

1.3. 
Сформированн
ость ценностей
многонациона
льного 
российского 
общества

1.4. Наличие 
элементарных 
правил 
нравственного 

1.4. 
Демонстрация 
уважительного 
отношения к 

1.4. Осознанное
соблюдение 
норм 
нравственного 

1.4. 
Сформированн
ость 
гуманистическ
их и 
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№
Критерии

сформированно
сти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

поведения в 
социуме

сверстникам и 
взрослым

поведения демократическ
их ценностных
ориентаций

1.5. Наличие 
первичного 
опыта 
взаимодействия
с окружающим 
миром

1.5. 
Проявление 
доброты, 
чуткости, 
милосердия к 
людям, 
представителя
м разных 
народов, 
природе

1.5. 
Соблюдение 
экокультурных 
норм поведения
в 
социоприродно
й среде

1.5. 
Сформированн
ость 
целостного, 
социально 
ориентированн
ого взгляда на 

мир в его 
органичном 
единстве и 

разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий

1.6. Действия 
согласно 
установленным 
учителем 
правилам

1.6. Выбор 
позиции, 
основанной на 
нормах 
нравственност
и

1.6. 
Демонстрация 
умения анализа 
ситуаций и 
логических 
выводов, 
рассуждений

1.6. Владение 
начальными 
навыками 
адаптации 

в динамично 
изменяющемся

и 
развивающемс
я мире

1.7. 
Сформированно
сть 
элементарных 
представлений 
о собственной 
семье

1.7. 
Сформированн
ость 
представлений 
о семье и 
ближайших 
родственниках

1.7. 
Сформированно
сть 
представлений 
об истории 
семьи и ее 
традициях

1.7. 
Сформированн
ость 
уважительного
отношения к 
собственной 
семье, ее 

членам, 
традициям

1.8. 1.8. 1.8. 1.8 
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№
Критерии

сформированно
сти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Сформированно
сть 
элементарных 
правил 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены

Сформированн
ость 
элементарных 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и в 
общественном 
транспорте, 
правил личной 
гигиены

Сформированно
сть культуры 
безопасного 
поведения в 
общественных 
местах, 
представлений 
о возможностях
сохранения и 
укрепления 
собственного 
здоровья

Сформированн
ость установки
на безопасный,
здоровый 
образ жизни

2 Смыслообразо
вание

2.1. Осознание 
себя в роли 
первоклассника

2.1. Принятие 
социальной 
роли 
школьника

2.1. Принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося

2.1. Принятие 
и освоение 
социальной 
роли 
обучающегося

2.2. Наличие 
внешних (в том 
числе игровых) 
и внутренних 
мотивов 
учебной 
деятельности

2.2. 
Преобладание 
внутренней 
учебной 
мотивации над 
внешней

2.2. Наличие 
познавательных
и 

социальных 
мотивов 
учебной 
деятельности

2.2. Наличие 
мотивов 
учебной 
деятельности и
личностного 
смысла учения

3 Нравственно-
этическая 
ориентация

3.1. 
Сформированно
сть 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников
на уроке

3.1. 
Сформированн
ость 
уважительного 
отношения к 
ответам 
однокласснико
в, мнению 
взрослых, 

в том числе 
педагогов

3.1. 
Сформированно
сть 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 

культуре своего 
народа

3.1. 
Сформированн
ость 
уважительного
отношения к 
иному 
мнению, 
истории и 
культуре 
других 
народов

3.2. 
Способность 
учитывать 

3.2. 
Доброжелатель
ность в 

3.2. Развитие 
этических 
чувств: стыда, 

3.2. Этические 
чувства, 
доброжелатель
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№
Критерии

сформированно
сти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

интересы и 
чувства других 
людей

отношении 

к 
одноклассника
м, членам 
семьи

вины, совести 
как регуляторов
морального 
поведения

ность 

и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, 
понимание и 

сопереживание
чувствам 
других людей

3.3. Осознание 
ответственност
и за результаты 
учебной 
деятельности

3.3. Принятие 
ответственност
и за результаты
учебной и 
информационн
ой 
деятельности

3.3. 
Самостоятельно
сть в 
осуществлении 
учебной и 
информационно
й деятельности

3.3. 
Самостоятельн
ость и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки, в том
числе в 
информационн
ой 
деятельности, 
на основе 
представлений 

о нравственных
нормах, 
социальной 
справедливости
и свободе

3.4. Освоение 
планирования и 
организации 
деятельности, 
положительное 
отношение к 
конструктивным
результатам 
деятельности 
лиц ближайшего
окружения

3.4. 
Планирование 
и организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и 
оценка 
результатов 
деятельности 
лиц 
ближайшего 
окружения

3.4. 
Осуществление 
творческой 
деятельности, 
установка на 
результат, 
уважение к 
деятельности 
других людей

3.4. Наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям
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№
Критерии

сформированно
сти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

3.5. 
Информирован
ность о 
профессиях 
членов семьи и
людей из 
ближайшего 
окружения

3.5. 
Информирова
нность о 
профессиях 
членов семьи и
людей из 
ближайшего 
окружения, 
понимание 
необходимости 
осуществления
профессиональ
ной 
деятельности 

3.5. 
Информирован
ность о 

профессиях, 
представленны
х 

в родном краю,
стране, 
понимание 
значимости 
этих 
профессий для 
человека, 
семьи, социума

3.5. Уважение 
к труду 
других людей,
понимание 
ценности 
различных 
профессий, в 
том числе 
рабочих 

и инженерных

3.6. Интерес к 
продуктам 
художественной
, музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. 
Уважительное 
отношение 

к продуктам 
художественно
й музыкальной,
литературной 
деятельности

3.6. 
Способность 
выражать свое 
отношение к 
продуктам 
художественной
музыкальной, 
литературной 
деятельности

3.6. 
Сформированн
ость 
эстетических 
потребностей, 
ценностей 

и чувств

3.7. Освоение 
правил общения

в классном 
коллективе

3.7. Усвоение 
норм общения 
в классе и 
повседневных 
ситуациях

3.7. 
Способность 
взаимодействов
ать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
привычных 
ситуациях

3.7. Навыки 
сотрудничеств
а со 

взрослыми 

и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях

3.8. 
Способность 
быть 
доброжелательн
ым

3.8. Умение 
выстроить 
собственное 
бесконфликтно
е поведение

3.8. Умение не 
создавать 
конфликтов и 
разрешать 
некоторые 
спорные 

3.8. Умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
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№
Критерии

сформированно
сти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

вопросы ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:

1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 
подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Выготского о зонах 
умственного развития находятся в зоне актуального развития.

2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном 
классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты находятся
в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в следующих 
классах (таблица 2).

Таблица 2

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы 

и получат возможность для формирования, по классам

№
Критерии 

сформированности

Код 

результата

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

12 2
***
*

1 2 1 2 1 2

1 Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.1. + + + + + +

1.2. + + + + + + + +

1.3. + + +

1.4. + + +

2Личностные  результаты,  которые  будут  сформированы  в  данном  классе  и
соответственно подлежат диагностике.

****Личностные результаты,  которые получат  возможность  для  формирования в
данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе.
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№
Критерии 

сформированности

Код 

результата

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 2
**

1 2 1 2 1 2

1.5. + + + + +

1.6. + + + + + + +

1.7. + + + + + + +

1.8 + + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по
критерию 1 «Самоопределение»

4 4 4 8

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + +

2.2. + + + + + + +

Количество диагностируемых результатов по
критерию 2 «Смыслообразование»

1 2 2 2

3 Нравственно-этическая 
ориентация

3.1. + + + +

3.2. + + + + + + +

3.3. + + + + +

3.4. + + + + + + + +

3.5. + + + + + + +

3.6. + + + + +

3.7. + + + + + + +

3.8. + + + + +

Количество диагностируемых результатов по 
критерию «Нравственно-этическая ориентация»

1 4 7 8

Количество диагностируемых личностных 
результатов в классе 

6 10 13 18

Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки 
сформированности личностных образовательных результатов начального общего 
образования. Они отражают особенности развития личности младшего школьника в 
следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода 
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система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его 
переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л.С. 
Выготский). В младшем школьном возрасте она определяется особенностями школьного 
обучения.

В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное системное 
новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосознания и 
рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному успеху, положению, 
появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации 
ребенка – «Я».

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные отношения, в 
качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают 
основы адаптации ребенка к новым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому 
детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-
нравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к учебной 
деятельности.

Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется среда 
ребенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции школьника 
выступает главным возрастным новообразованием. Школьное обучение является основным 
видом занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социальных 
отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего школьника 
зависит от того, насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, 
активно выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками. 

Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в 
более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и 
мир». Знать историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть 
траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с каждым 
возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его 
выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство.

В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками «Я», 
«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
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Таблица 3

Блоки личностных планируемых результатов

Критерии
сформированности

Блок

«Я»

Блок

«Семья»

Блок

«Школа»

Блок

«Родной
край»

Блок

«Россия и
мир»

Код результата

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное)

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3,
1.4, 1.5

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – –

Нравственно-
этическая 
ориентация

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 –

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с точки 
зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он обладает 
(доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность). Формирование 
идентичности происходит путем сравнения  и осознанния своей этнической и национальной 
принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, которая сказывается на 
коммуникации младшего школьника со взрослыми и сверстниками. Самооценка также 
определяет характер учебной деятельности младшего школьника. В этой связи первым 
блоком в данной структуре социальных отношений выделен блок «Я». 

Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,

понимание и сопереживание чувствам других людей.
 Самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  в  том  числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и 
значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является 
также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка 
бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других.

22



Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:

 Сформированность  уважительного  отношения  к  собственной  семье,  её  членам,
традициям.

 Навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях.

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего 
школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации, 
принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у 
него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой 
ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и 
возрастным кризисом развития семи лет.

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:

 Владение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению

к материальным и духовным ценностям.
Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности 
младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом.

Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
результаты:

 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных.
Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о 
стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях 
многонационального народа.

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
результаты:

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края.

 Сформированность ценностей многонационального российского общества.
 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Сформированность  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
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Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», 
«Школа», «Родной край», «Россия и мир»  обучающихся 1, 2 и 3 классов.

Метапредметные планируемые результаты

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения понимать  причины успеха/неуспеха  учебной деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать изображения,  звуки,  готовить свое выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
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10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного  предмета;  формирование  начального уровня  культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.

В  соответствии  с  положениями  Примерной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  метапредметные  планируемые  результаты являются
частью междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а  также  ее  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТкомпетентности
обучающихся». 

Ведущей  целевой  установкой и  основным  ожидаемым  результатом  реализации
междисциплинарной  программы  является  формирование  у  обучающихся  важнейшей
компетенции  личности  –  умения  учиться,  т. е.  способности  субъекта  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у
обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий,  включающих  чтение,   работу  с  информацией  и  формирование  ИКТ-
компетентности.

Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных учебных
действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты оцениваются
как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции
оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается формирование
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данного  планируемого  результата  (столбец  «формирование»),  а  также  определен  момент
включения данного планируемого результата в оценочные материалы (столбец «оценка»). 

Структурирование  метапредметных  планируемых  результатов  по  группам
универсальных  учебных  действий  связано  с  необходимостью  описания  механизмов  их
достижения  в  содержательном  разделе  ООП,  в  соответствии  с  данным  распределением
осуществляется оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных
действий  и  определяется  содержание  оценочных  материалов  для  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.

Метапредметные  планируемые  результаты  представлены  двумя  блоками:  «выпускник
научится»  и  «выпускник  получит  возможность  научиться».  Планируемые  результаты
второго  блока  «выпускник  получит  возможность  научиться»  выделены  курсивом,  эти
результаты  не  проверяются  в  ходе  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля
успеваемости. При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию
и  достижение  планируемых  результатов  данного  блока,  требуется  использование  таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся. При этом данная группа результатов не предназначена для достижения всеми
учащимися.

В  перечне  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  учитываются  особенности  региона,  они
связаны с реализацией на территории Челябинской области образовательного проекта
«ТЕМП»  и  развития  технопаркового  движения.  В  связи  с  необходимостью
популяризации инженерных и рабочих профессий, создания на уровне начального общего
образования  предпосылок  к  формированию  у  выпускников  технологической
компетентности в перечень добавляются следующие метапредметные результаты:

 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой
деятельности в области естественно-математического и технического профиля;

 сформированность  способностей  детей  к  естественно-научному  мышлению,
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям.

Таблица 1

Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

1. Регулятивные

26



Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

1.1. Целеполагание умение  принимать  и  сохранять
учебную задачу

+ + + + + +

умение  в  сотрудничестве  с  учителем
учитывать  выделенные  ориентиры
действия в новом учебном материале

+ + + + + + +

умение  преобразовывать
практическую  задачу  в
познавательную

+ + + +

в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи

+ + + +

1.2. Планирование умение  планировать  свои  действия  в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане

+ + + + + + +

умение  учитывать  установленные
правила  в  планировании  способа
решения задачи

+ + + + + + +

умение  различать  способ  и  результат
действия

+ + + + +

1.3. 
Прогнозирование 

осуществлять  предвосхищающий
контроль по результату и по способу
действия

+ + + + +

1.4. Контроль умение  учитывать  установленные
правила  в  планировании  и  контроле
способа решения

+ + + + + +

умение  в  сотрудничестве  с  учителем
осуществлять  итоговый  и  пошаговый
контроль по результату действия.

+ + + + + + +

умение  осуществлять
констатирующий  контроль  по
результату  и  по  способу  действия,

+ + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания

1.5. Оценка способность  адекватно  воспринимать
предложения  и  оценку  учителей,
товарищей, родителей и других людей

+ + + + +

умение  оценивать  правильность
выполнения  действия  на  уровне
адекватной  ретроспективной  оценки
соответствия результатов требованиям
данной задачи

+ + + + + + +

самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения  действия  и
вносить  необходимые  коррективы  в
исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия

+ + + +

1.6. Коррекция умение  вносить  необходимые
коррективы  в  действие  после  его
завершения  на  основе  его  оценки  и
учета  характера  сделанных  ошибок,
использовать  предложения  и  оценки
для  создания  нового,  более
совершенного  результата,
использовать  запись  в  цифровой
форме  хода  и  результатов  решения
задачи, собственной звучащей речи на
русском,  родном  и  иностранном
языках

+ + + + + + +

1.7. 
Познавательная 
рефлексия

умение  под  руководством  учителя
начинать  и  выполнять  действия  и
заканчивать  их  в  требуемый
временной момент,  умение тормозить
реакции,  не  имеющие  отношение  к
цели.

+ + + + +

2.
Познавательные:
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

2.1. Общеучебные умение  под  руководством  учителя
выделять  и  формулировать
познавательную цель

+ + + +

умение  самостоятельно  выделять  и
формулировать познавательную цель

+

умение  осуществлять  поиск
необходимой  информации  для
выполнения  учебных  заданий,
решение  практических  и
познавательных  задач  с
использованием  учебной  литературы,
энциклопедий, справочников, словарей
(включая  электронные,  цифровые),  в
открытом  информационном
пространстве,  в  том  числе
контролируемом  пространстве  сети
Интернет

+ + + + + +

способность  структурировать
полученные знания

+ + + + +

умение  осуществлять  запись
(фиксацию)  выборочной  информации
об окружающем мире и о себе самом, в
том  числе  с  помощью  инструментов
ИКТ

+ + + + +

умение  осознанно  и  произвольно
строить  сообщения  в  устной  и
письменной форме

+ + + + + + +

владеть  рядом  общих  приемов
решения задач

+ + + + + +

способность  ориентироваться  на
разнообразие способов решения задач

+ + + + + +

владение  основами  смыслового + + + + + + +

29



Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

восприятия  художественных  и
познавательных  текстов,  извлечение
необходимой  информации  из
прослушанных  текстов  различных
жанров

умение  выделять  существенную
информацию из  сообщений  разных
видов (в первую очередь текстов)

+ + + + + +

умение  определять  основную  и
второстепенную информацию

+ + + + + +

освоенность  первичных  действий  в
проектной, конструктивно-модельной,
поисковой  деятельности  в  области
естественно-математического  и
технического профиля

+ + + + + +

сформированность способностей 
детей к естественно-научному 
мышлению, техническому 
творчеству и интереса к 
техническим специальностям

+ + + + + +

осуществлять  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения
практических и познавательных задач
в зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно  и  осознанно  владеть
общими приемами решения задач

+ + + +

записывать,  фиксировать
информацию об  окружающем мире  с
помощью инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять  расширенный  поиск
информации  с  использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет

+ + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

2.2.  Знаково-
символические 

умение  использовать  знаково-
символические  средства,  в  том  числе
модели  (включая  виртуальные)  и
схемы (включая концептуальные), для
решения задач

+ + + + + +

умение  создавать  и  преобразовывать
модели и схемы для решения задач

+ + + +

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов
с  выделением  существенных  и
несущественных признаков

+ + + + + + +

умение  осуществлять  синтез  как
составление целого из частей

+ + + + + +

умение  проводить  сравнение,
сериацию  и  классификацию  по
заданным критериям

+ + + + + + +

умение  осуществлять  подведение  под
понятие  на  основе  распознавания
объектов,  выделения  существенных
признаков и их синтеза

+ + + + +

умение  устанавливать  причинно-
следственные связи в изучаемом круге
явлений

+ + + + + + +

умение  представлять  цепочки
объектов и явлений

+ + + + + + +

умение строить рассуждения в форме
связи  простых  суждений  об  объекте,
его строении, свойствах и связях

+ + + + +

умение устанавливать аналогии + + + + +

умение  обобщать,  т. е.  осуществлять
генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных

+ + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

объектов,  на  основе  выделения
сущностной связи

умение  выдвигать  гипотезы  и
обосновывать их

+ + + + +

умение  строить  логическое
рассуждение,  включающее
установление  причинноследственных
связей

+ + + +

умение  осуществлять  сравнение,
сериацию  и  классификацию,
самостоятельно выбирая основания и
критерии  для  указанных  логических
операций

+ + + +

умение  осуществлять  синтез  как
составление  целого  из  частей,
самостоятельно  достраивая  и
восполняя недостающие компоненты

+ + + +

2.4.  Постановка  и
решение проблемы

формулирование проблемы + + + + + +

самостоятельное  создание
алгоритмов  (способов)  деятельности
при  решении  проблем  творческого  и
поискового характера

+ + + +

3.
Коммуникативны
е

3.1.  Планирование
учебного
сотрудничества  с
учителем  и

умение  определять  цели,  функции
участников, способы взаимодействия

+ + + + + + +

умение  задавать  вопросы,
необходимые  для  организации
собственной  деятельности  и

+ + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

сверстниками сотрудничества с партнером

умение  аргументировать  свою
позицию  и  координировать  ее  с
позициями  партнеров  в
сотрудничестве  при  выработке
общего  решения  в  совместной
деятельности

+ + + +

умение учитывать и координировать
в  сотрудничестве  позиции  других
людей, отличные от собственной

+ + + +

3.2.  Постановка
вопросов  –
инициативное
сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации

умение строить понятные для партнера
высказывания,  учитывающие,  что
партнер знает и видит, а что нет

+ + + + + + +

умение с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно  передавать  партнеру
необходимую  информацию  как
ориентир для построения действия

+ + + +

3.3.  Разрешение
конфликтов 

умение  учитывать  разные  мнения  и
стремиться  к  координации различных
позиций в сотрудничестве

+ + + + + + + +

умение договариваться и приходить к
общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов

+ + + + + + +

умение выявлять и идентифицировать
проблему,  осуществлять  поиск  и
оценку  альтернативных  способов
разрешения  конфликта,  принимать
решение и реализовывать его

+ + + + +

способность  понимать
относительность мнений и подходов к

+ + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

решению проблемы

умение  продуктивно  содействовать
разрешению  конфликтов  на  основе
учета  интересов  и  позиций  всех
участников

+ + + +

умение  учитывать  разные  мнения  и
интересы  и  обосновывать
собственную позицию

+ + + +

3.4.  Управление
поведением
партнера 

умение  контролировать,
корректировать  и  оценивать  действия
партнера

+ + + + + +

умение  допускать  возможность
существования  у  людей  различных
точек  зрения,  в  том  числе  не
совпадающих  с  собственной,  и
ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии

+ + + + +

умение  формулировать  собственное
мнение и позицию

+ + + + +

умение  осуществлять  взаимный
контроль  и  оказывать  в
сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь

+ + + +

3.5.  Умение
выражать  свои
мысли

умение  адекватно  использовать
коммуникативные,  прежде  всего
речевые,  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач,
строить монологическое высказывание
(в  том  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной поддержкой)

+ + + + + +

умение  строить  понятные  для
партнера  высказывания,

+ + + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

учитывающие,  что  партнер  знает  и
видит, а что нет

умение  адекватно  использовать
речевые  средства  для  решения
различных коммуникативных задач 

+ + + + + + +

3.6.  Владение
монологической  и
диалогической
формами речи

владение  диалогической  формой
коммуникации,  в  том  числе  с
использованием  средств  и
инструментов ИКТ и дистанционного
общения

+ + + + + +

использование  речи  для  регуляции
своего действия

+ + + + +

умение  строить  монологическое
высказывание 

+ + + + + +

владение диалогической формой речи + + + + + +

умение  адекватно  использовать
речевые  средства  для  эффективного
решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования
и регуляции своей деятельности

+ + + +

4.  Чтение.  Работа
с текстом

4.1. Поиск 
информации

умение находить в тексте конкретные
сведения,  факты,  заданные  в  явном
виде

+ + + + + + +

умение  определять  тему  и  главную
мысль текста

+ + + + + + +

умение  делить  тексты  на  смысловые
части, составлять план текста

+ + + + + +

умение  вычленять  содержащиеся  в
тексте  основные  события  и
устанавливать их последовательность;

+ + + + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

упорядочивать  информацию  по
заданному основанию
умение  сравнивать  между  собой
объекты,  описанные  в  тексте,
выделять 2-3 существенных признака

+ + + + + +

4.2. Понимание 
прочитанного

понимание  информации,
представленной  в  неявном  виде
(например,  находить  в  тексте
несколько  примеров,  доказывающих
приведенное  утверждение;
характеризовать  явление  по  его
описанию;  выделять  общий  признак
группы элементов)

+ + + + + +

понимание  информации,
представленной  разными  способами:
словесно,  в  виде  таблицы,  схемы,
диаграммы

+ + + + + +

понимание текста с опорой не только
на содержащуюся в нем информацию,
но  и  на  жанр,  структуру,
выразительные средства текста

+ + + + + +

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

+ + + + +

умение  ориентироваться  в
соответствующих возрасту словарях и
справочниках

+ + + + + +

умение использовать  формальные
элементы  текста  (например,
подзаголовки,  сноски)  для  поиска
нужной информации

+ + + +

умение работать с несколькими 
источниками информации

+ + + +

умение сопоставлять  информацию,
полученную из нескольких источников

+ + + +

4.3. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации

умение пересказывать текст подробно и
сжато, устно и письменно

+ + + + + +

умение  соотносить  факты  с  общей
идеей  текста,  устанавливать  простые
связи,  не  показанные  в  тексте
напрямую

+ + + + + +

36



Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

умение  формулировать  несложные
выводы,  основываясь  на  тексте;
находить аргументы, подтверждающие
вывод

+ + + + + +

умение  сопоставлять  и  обобщать
содержащуюся в разных частях текста
информацию

+ + + + + +

умение составлять на основании 
текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос

+ + + +

умение делать выписки из 
прочитанных текстов с учетом цели 
их дальнейшего использования

+ + + +

умение  составлять  небольшие
письменные  аннотации  к  тексту,
отзывы о прочитанном

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение  высказывать  оценочные
суждения  и  свою  точку  зрения  о
прочитанном тексте

+ + + + + + +

умение  оценивать  содержание,
языковые  особенности  и  структуру
текста;  определять  место  и  роль
иллюстративного ряда в тексте

+ + + + + +

умение на основе имеющихся знаний,
жизненного  опыта  подвергать
сомнению  достоверность
прочитанного,  обнаруживать
недостоверность  получаемых
сведений,  пробелы  в  информации  и
находить  пути  восполнения  этих
пробелов

+ + + + +

умение участвовать в учебном диалоге
при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста

+ + + + + +

умение  сопоставлять  различные
точки зрения

+ + + +

умение  соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения

+ + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

умение в процессе работы с одним или
несколькими  источниками  выявлять
достоверную  (противоречивую)
информацию

+ + + +

5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося

5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером

умение  использовать  безопасные  для
органов  зрения,  нервной  системы,
опорнодвигательного  аппарата
эргономичные  приемы  работы  с
компьютером  и  другими  средствами
ИКТ

+ + +

умение организовывать систему папок
для  хранения  собственной
информации в компьютере

+ + +

5.2. Технология 
ввода информации 
в компьютер:

ввод текста, запись
звука, 
изображения, 
цифровых данных

умение  вводить  информацию  в
компьютер  с  использованием
различных технических средств (фото
и видеокамеры, микрофона и т. д.),

сохранять полученную информацию

+ + + + +

умение набирать небольшие тексты на 
родном языке

+ + +

умение  набирать  короткие  тексты  на
иностранном  языке,  использовать
компьютерный  перевод  отдельных
слов

+ + +

умение сканировать рисунки и тексты + + +

5.3. Обработка и умение  подбирать  подходящий  по
содержанию и техническому качеству

+ + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

поиск информации результат  видеозаписи  и
фотографирования

умение  использовать  сменные
носители (флэш-карты)

+ + +

умение  описывать  по  определенному
алгоритму  объект  или  процесс
наблюдения,  записывать
аудиовизуальную  и  числовую
информацию  о  нем,  используя
инструменты ИКТ

+ + + +

умение  собирать  числовые  данные  в
естественно-научных  наблюдениях  и
экспериментах,  используя  цифровые
датчики,  камеру,  микрофон  и  другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей

+ + +

умение  редактировать  тексты,
последовательности  изображений,
слайды  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей

+ + + +

умение  пользоваться  основными
функциями  стандартного  текстового
редактора

+ + +

умение следовать основным правилам
оформления текста

+ + +

умение  использовать
полуавтоматический орфографический
контроль

+ +

умение  использовать,  добавлять  и
удалять ссылки в сообщениях разного
вида

+ + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

умение искать информацию в системе
поиска внутри компьютера

+ + +

умение  искать  информацию  в
соответствующих  возрасту  цифровых
словарях  и  справочниках,  базах
данных, контролируемом Интернете 

+ + +

(с
л
о
в
а
р
и
)

+ +

(
б
а
з
ы
д
а
н
н
ы
х)

+ +
(
И
н
т
е
р
н
е
т)

умение  составлять  список
используемых  информационных
источников  (в  том  числе  с
использованием ссылок)

+ + +

умение  заполнять  учебные  базы
данных

+ + +

5.4. Создание, 
представление и 
передача 
сообщений

умение  создавать  текстовые
сообщения  с  использованием  средств
ИКТ,  редактировать,  оформлять  и
сохранять их

+ + +

умение создавать простые сообщения в
виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности  слайдов  с
использованием  иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста

+ + +

умение  создавать  простые  схемы,
диаграммы, планы и пр.

+ + + +

умение  создавать  простые + + +
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Универсальные
учебные

действия /

разделы
программы

Метапредметные планируемые

результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера

умение составлять новое изображение
из готовых фрагментов (аппликация)

+ +

5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

умение  определять
последовательность  выполнения
действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько
действий

+ + +

умение  строить  программы  для
компьютерного  исполнителя  с
использованием  конструкций
последовательного  выполнения  и
повторения

+ + +
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Метапредметные планируемые результаты

При  изучении  всех  без  исключения  учебных  предметов  используется  системно-
деятельностный  подход,  обеспечивающий  формирование  следующих  метапредметных
результатов.  Способы организации учебной деятельности,  обеспечивающие обучающимся
достижение  метапредметных  результатов,  представлены  в  программе  формирования
универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов

по годам обучения

Универсаль
ные

учебные
действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые

результаты

1. Регулятивные

1.1. 
Целеполага
ние

умение принимать и сохранять учебную задачу + + + +

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные
ориентиры действия в новом учебном материале

+ + + +

умение  преобразовывать  практическую  задачу  в
познавательную

+ + + +

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + +

1.2. 
Планирован
ие 

умение  планировать  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане

+ + + +

умение  учитывать  установленные  правила  в  планировании
способа решения задачи

+ + + +

умение различать способ и результат действия + + +

1.3. 
Прогнозиро
вание 

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия

+ + + +

1.4. 
Контроль 

умение учитывать установленные правила в планировании и
контроле способа решения

+ + + +

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый + + + +
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Универсаль
ные

учебные
действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые

результаты

и пошаговый контроль по результату действия.

умение  осуществлять  констатирующий  контроль  по
результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания

+ + + +

1.5. Оценка способность адекватно воспринимать предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей

+ + + +

умение  оценивать  правильность  выполнения  действия  на
уровне  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи

+ + + +

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце действия

+ + + +

1.6. 
Коррекция 

умение  вносить необходимые коррективы в  действие  после
его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учета  характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания  нового,  более  совершенного  результата,
использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,
родном и иностранном языках

+ + + +

1.7. 
Познаватель
ная 
рефлексия

умение  под  руководством  учителя  начинать  и  выполнять
действия и заканчивать их в требуемый временной момент,
умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели.

+ + + +

2. Познавательные:

2.1.
Общеучебн
ые

умение под руководством учителя выделять и формулировать
познавательную цель

+ + +

умение  самостоятельно  выделять  и  формулировать
познавательную цель

+

умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения  учебных  заданий,  решение  практических  и
познавательных задач с использованием учебной литературы,
энциклопедий,  справочников,  словарей  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети
Интернет

+ + + +
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Универсаль
ные

учебные
действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые

результаты

способность структурировать полученные знания + + + +

умение  осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной
информации  об  окружающем  мире  и  о  себе  самом,  в  том
числе с помощью инструментов ИКТ

+ + + +

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме

+ + + +

владеть рядом общих приемов решения задач + + + +

способность  ориентироваться  на  разнообразие  способов
решения задач

+ + + +

владение основами смыслового восприятия художественных и
познавательных  текстов,  извлечение  необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров

+ + + +

умение  выделять  существенную  информацию из  сообщений
разных видов (в первую очередь текстов)

+ + + +

умение определять основную и второстепенную информацию + + + +

освоенность  первичных  действий  в  проектной,
конструктивно-модельной,  поисковой  деятельности  в
области  естественно-математического  и  технического
профиля

+ + + +

сформированность способностей детей к естественно-
научному мышлению, техническому творчеству и 
интереса к техническим специальностям

+ + + +

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения  практических  и  познавательных  задач  в
зависимости от конкретных условий

+ + + +

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения
задач

+ + + +

записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем
мире с помощью инструментов ИКТ

+ + +

осуществлять  расширенный  поиск  информации  с + + +
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Универсаль
ные

учебные
действия /
разделы

программы

Метапредметные планируемые

результаты

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет

2.2.
Знаково-
символичес
кие 

умение  использовать  знаковосимволические  средства,  в  том
числе  модели  (включая  виртуальные)  и  схемы  (включая
концептуальные), для решения задач

+ + + +

умение  создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  для
решения задач

+ + + +

2.3.
Логические

умение  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением
существенных и несущественных признаков

+ + + +

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + +

умение  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию
по заданным критериям

+ + + +

умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков
и их синтеза

+ + + +

умение  устанавливать  причинноследственные  связи  в
изучаемом круге явлений

+ + + +

умение представлять цепочки объектов и явлений + + + +

умение  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях

+ + + +

умение устанавливать аналогии + + + +

умение  обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и
выведение общности для целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения сущностной связи

+ + + +

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + +

умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее
установление причинноследственных связей

+ + + +

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для
указанных логических операций

+ + + +
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умение  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из
частей,  самостоятельно  достраивая  и  восполняя
недостающие компоненты

+ + + +

2.4.
Постановка
и  решение
проблемы

формулирование проблемы + + + +

самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)
деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового характера

+ + + +

3. Коммуникативные

3.1.
Планирован
ие  учебного
сотрудничес
тва  с
учителем  и
сверстникам
и 

умение  определять  цели,  функции  участников,  способы
взаимодействия

+ + + +

умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером

+ + + +

умение аргументировать свою позицию и координировать ее
с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке
общего решения в совместной деятельности

+ + + +

умение  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве
позиции других людей, отличные от собственной

+ + + +

3.2.
Постановка
вопросов  –
инициативн
ое
сотрудничес
тво в поиске
и  сборе
информации

умение  строить  понятные  для  партнера высказывания,
учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет

+ + + +

умение  с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,
последовательно и полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия

+ + + +

3.3.
Разрешение
конфликтов 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве

+ + + +

умение  договариваться  и  приходить  к  общему  решению в
совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов

+ + + +

умение  выявлять  и  идентифицировать  проблему, + + + +
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осуществлять  поиск  и  оценку  альтернативных  способов
разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать
его

способность понимать относительность мнений и подходов
к решению проблемы

+ + + +

умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов
на основе учета интересов и позиций всех участников

+ + + +

умение  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и
обосновывать собственную позицию

+ + + +

3.4.
Управление
поведением
партнера
(коммуника
цией)

умение контролировать, корректировать и оценивать действия
партнера

+ + + +

умение  допускать  возможность  существования  у  людей
различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с
собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в
общении и взаимодействии

+ + + +

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + +

умение  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь

+ + + +

3.5.  Умение
выражать
свои мысли

умение  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде
всего  речевые,  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой)

+ + + +

умение  строить  понятные  для  партнера  высказывания,
учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет

+ + + +

умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для
решения различных коммуникативных задач 

+ + + +

3.6.
Владение
монологиче
ской  и

владение диалогической формой коммуникации, в том числе
с  использованием  средств  и  инструментов  ИКТ  и
дистанционного общения

+ + + +

использование речи для регуляции своего действия + + + +
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диалогическ
ой  формами
речи умение строить монологическое высказывание + + + +

владение диалогической формой речи + + + +

умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для
эффективного  решения  разнообразных  коммуникативных
задач, планирования и регуляции своей деятельности

+ + + +

4. Чтение. Работа с текстом

4.1. Поиск 
информации

умение  находить  в  тексте  конкретные  сведения,  факты,
заданные в явном виде

+ + + +

умение определять тему и главную мысль текста + + + +

умение  делить  тексты  на  смысловые  части,  составлять  план
текста

+ + + +

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события
и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать
информацию по заданному основанию

+ + + +

умение  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в
тексте, выделять 2-3 существенных признака

+ + + +

4.2. 
Понимание 
прочитанног
о

понимание  информации,  представленной  в  неявном  виде
(например,  находить  в  тексте  несколько  примеров,
доказывающих  приведенное  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов)

+ + + +

понимание информации, представленной разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы

+ + + +

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем
информацию,  но  и  на  жанр,  структуру,  выразительные
средства текста

+ + + +

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

+ + + +

умение  ориентироваться  в  соответствующих  возрасту
словарях и справочниках

+ + + +

умение использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации

+ + + +

умение работать с несколькими источниками информации + + + +
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умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких
источников

+ + + +

4.3. 
Преобразова
ние и 
интерпретац
ия 
информации

умение  пересказывать  текст  подробно  и  сжато,  устно  и
письменно

+ + + +

умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,
устанавливать  простые  связи,  не  показанные  в  тексте
напрямую

+ + + +

умение  формулировать  несложные выводы,  основываясь  на
тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод

+ + + +

умение  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных
частях текста информацию

+ + + +

умение составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос

+ +

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом 
цели их дальнейшего использования

+ + + +

умение  составлять  небольшие  письменные  аннотации  к
тексту, отзывы о прочитанном

+ + + +

4.4. Оценка 
информации

умение  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку
зрения о прочитанном тексте

+ + + +

умение  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и
структуру текста; определять место и роль иллюстративного
ряда в тексте

+ + + +

умение  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта
подвергать  сомнению  достоверность  прочитанного,
обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,
пробелы  в  информации и  находить  пути  восполнения  этих
пробелов

+ + + +

умение  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении
прочитанного или прослушанного текста

+ + + +

умение сопоставлять различные точки зрения + + + +

умение  соотносить  позицию автора  с  собственной  точкой
зрения

+ + + +

умение  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими
источниками  выявлять  достоверную  (противоречивую)
информацию

+ + + +

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося

5.1. 
Знакомство 

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной
системы,  опорнодвигательного  аппарата  эргономичные

+ +
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со 
средствами 
ИКТ, 
гигиена 
работы с 
компьютеро
м

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ

умение  организовывать  систему  папок  для  хранения
собственной информации в компьютере

+ +

5.2. 
Технология 
ввода 
информации
в 
компьютер:

ввод текста, 
запись 
звука, 
изображени
я, цифровых
данных

умение вводить информацию в компьютер с использованием
различных  технических  средств  (фото  и  видеокамеры,
микрофона и т. д.),

сохранять полученную информацию

+ + +

умение набирать небольшие тексты на родном языке +

умение  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов

+ +

умение сканировать рисунки и тексты + +

5.3. 
Обработка и
поиск 
информации

умение  подбирать  подходящий  по  содержанию  и
техническому  качеству  результат  видеозаписи  и
фотографирования

+ + +

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + +

умение описывать по определенному алгоритму объект или
процесс  наблюдения,  записывать  аудиовизуальную  и
числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ

+ + +

умение  собирать  числовые  данные  в  естественно-научных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики,
камеру,  микрофон  и  другие  средства  ИКТ,  а  также  в  ходе
опроса людей

+ +

умение  редактировать  тексты,  последовательности
изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей

+ + +
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умение  пользоваться  основными  функциями  стандартного
текстового редактора

+ +

умение следовать основным правилам оформления текста + +

умение  использовать  полуавтоматический  орфографический
контроль

+

умение  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в
сообщениях разного вида

+ +

умение  искать  информацию  в  системе  поиска  внутри
компьютера

+ +

умение  искать  информацию  в  соответствующих  возрасту
цифровых  словарях  и  справочниках,  базах  данных,
контролируемом Интернете 

+ + + +

умение  составлять  список  используемых  информационных
источников (в том числе с использованием ссылок)

+ +

умение заполнять учебные базы данных + +

5.4. 
Создание, 
представлен
ие и 
передача 
сообщений

умение  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием
средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их

+ +

умение  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и
видеофрагментов  или  последовательности  слайдов  с
использованием  иллюстраций,  видеоизображения,  звука,
текста

+ +

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + +

умение  создавать  простые  изображения,  пользуясь
графическими возможностями компьютера

+ +

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация)

+

5.5. 
Планирован
ие 

умение определять последовательность выполнения действий,
составлять  инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько
действий

+ +
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деятельност
и, 
управление 
и 
организация

умение строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения
и повторения

+ +

Предметные результаты освоения 
учебного предмета «Русский язык»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образованияпредметные  результаты  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык»
должны отражать:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

В перечень планируемых результатов включены результаты модуля «Родной русский
язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ»

Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф различать звуки и буквы; + + + + + + + +
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и 
гр
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а

характеризовать  звуки
русского  языка:  гласные
ударные/безударные; 

+ + + + + + + +

характеризовать  звуки
русского  языка:  согласные
твердые/мягкие; 

+ + + + + + + +

характеризовать  звуки
русского  языка:
парные/непарные  твердые  и
мягкие; 

+ + + + + +

характеризовать  звуки
русского  языка:  согласные
звонкие/глухие, 

+ + + + + + + +

характеризовать  звуки
русского  языка:
парные/непарные  звонкие  и
глухие;

+ + + + + + + +

пользоваться  русским
алфавитом  на  основе  знания
последовательности букв в нем
для  упорядочивания  слов  и
поиска  необходимой
информации  в  различных
словарях и справочниках.

+ + + + + +

знакомство с фонетическими
особенностями языка 
жителей региона

+ + + + + + + +

О
рф

оэ
пи

я

«!РРЯ»  соблюдать  нормы
русского  и  родного
литературного  языка  в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в  речи
собеседников  (в  объеме
представленного  в  учебнике
материала);

+ + + + + +

находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др.

+ + + +
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

С
ос

та
в 

сл
ов

а

различать  изменяемые  и
неизменяемые слова; + + + +

различать  родственные
(однокоренные)  слова  и
формы слова;

+ + + + + +

находить  в  словах  с
однозначно  выделяемыми
морфемами окончание;

+ + + + + +

находить  в  словах  с
однозначно  выделяемыми
морфемами корень; 

+ + + +

находить  в  словах  с
однозначно  выделяемыми
морфемами приставку; 

+ + + +

находить  в  словах  с
однозначно  выделяемыми
морфемами суффикс

+ + + +

выполнять морфемный анализ
слова  в  соответствии  с
предложенным  учебником
алгоритмом,  оценивать
правильность его выполнения;

+ + +

использовать результаты 
выполненного морфемного 
анализа для решения 
орфографических и/или 
речевых задач

+ + + + +

Л
ек

си
ка

выявлять  слова,  значение
которых требует уточнения; + + + + + +

определять  значение  слова  по
тексту  или  уточнять  с
помощью толкового словаря;

+ + + + + +

«!РРЯ» подбирать синонимы 
для устранения повторов в 
тексте

+ + + +

«!РРЯ»  подбирать антонимы
для  точной  характеристики
предметов при их сравнении;

+ +

различать  употребление  в
тексте  слов  в  прямом  и
переносном значении (простые
случаи);

+ +

«!РРЯ»  оценивать
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

уместность  использования
слов в тексте;
«!РРЯ» выбирать слова из 
ряда предложенных для 
успешного решения 
коммуникативной задачи

+ + + +

знакомство с лексическими 
особенностями языка 
жителей региона

+ + + +

М
ор

ф
ол

ог
ия

с  учетом  совокупности
выявленных  признаков  (что
называет,  на  какие  вопросы
отвечает,  как  изменяется)
относить слова к определенной
группе  основных  частей  речи
(имена  существительные,
имена  прилагательные,
глаголы)

+ + + + + +

распознавать  грамматические
признаки  имени
существительного: род

+ + + +

распознавать  грамматические
признаки  имени
существительного: число

+ + + +

распознавать  грамматические
признаки  имени
существительного: падеж
распознавать  грамматические
признаки  имени
существительного:  имя
собственное

+ + + +

распознавать  грамматические
признаки  имени
существительного: отвечает на
вопрос  кто?  или  что?
(одушевленное  или
неодушевленное

+ + + +

распознавать  грамматические
признаки  имени
прилагательного: род

+ + + +

распознавать  грамматические
признаки  имени
прилагательного: число

+ + + +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

распознавать  грамматические
признаки  имени
прилагательного: падеж

+ +

распознавать  грамматические
признаки глагола: спряжение + +

распознавать  грамматические
признаки  глагола:  отвечает  на
вопрос  что  делать?  что
сделать? (вид)

+ +

распознавать  грамматические
признаки глагола: время + +

распознавать  грамматические
признаки глагола: изменение в
настоящем и будущем времени
по лицам и числам

+ +

распознавать  грамматические
признаки глагола: изменение в
прошедшем времени по родам
и числам

+ +

проводить морфологический 
разбор имен 
существительных, имен 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора;

+ +

находить в тексте такие 
части речи, как личные 
местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
существительными и личными 
местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах

+ + + +

знакомство с 
грамматическими 
особенностями языка 
жителей региона

+ + + +

С
ин

та
кс

ис

различать  предложение,
словосочетание, слово; + + + + + +

устанавливать  при  помощи
смысловых  вопросов  связь
между  словами  в

+ + + +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

словосочетании  и
предложении;
классифицировать
предложения  по  цели
высказывания,  находить
повествовательные/побудител
ьные/вопросительные
предложения;

+ + + +

определять
восклицательную/невосклицат
ельную  интонацию
предложения;

+ + + +

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

+ + + +

выделять  предложения  с
однородными членами. + +

различать  второстепенные
члены  предложения –
определения,  дополнения,
обстоятельства;

+ +

выполнять  в  соответствии  с
предложенным  в  учебнике
алгоритмом  разбор  простого
предложения  (по  членам
предложения,
синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

+ +

различать простые и сложные
предложения. + +

О
рф

ог
ра

ф
ия

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): сочетания 
жи – ши, ча – ща, чу – щу в 
положении под ударением; 

+ + + + + + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): сочетания 
чк – чн, чт, щн;

+ + + + + + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): перенос 
слов;

+ + + + + +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): прописная 
буква в начале предложения, в 
именах собственных;

+ + + + + + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
проверяемые безударные 
гласные в корне слова;

+ + + + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): парные 
звонкие и глухие согласные в 
корне слова;

+ + + + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
непроизносимые согласные;

+ + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов);

+ + + + + + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): гласные и 
согласные в неизменяемых на 
письме приставках;

+ + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
разделительные ъ и ь;

+ + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): мягкий 
знак после шипящих на конце 
имен существительных (ночь, 
нож, рожь, мышь);

+ +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): безударные
падежные окончания имен 

+ +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий,
-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): безударные
окончания имен 
прилагательных;

+ +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): раздельное 
написание предлогов с 
личными местоимениями;

+ + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): не с 
глаголами;

+ +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): мягкий 
знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь,
учишь);

+ +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): мягкий 
знак в глаголах в сочетании
-ться;

+ +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): безударные
личные окончания глаголов;

+ +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): раздельное 
написание предлогов с 
другими словами;

+ + + + + + + +

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): знаки 
препинания в конце 
предложения: точка, 
вопросительный и 

+ + + + + + + +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

восклицательный знаки;
применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): знаки 
препинания (запятая) в 
предложениях с однородными 
членами.

+ +

определять (уточнять) 
написание слова по 
орфографическому словарю 
учебника;

+ + + + + +

безошибочно списывать текст 
(объем определяется по 
классам);

+ + + + + + + +

писать под диктовку тексты 
(объем определяется по 
классам)

+ + + + + + + +

проверять собственный и 
предложенный текст, находить
и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.

+ + + + + +

осознавать место возможного
возникновения
орфографической ошибки;

+ + + + + + + +

подбирать  примеры  с
определенной орфограммой; + + + + + +

при составлении собственных
текстов  перефразировать
записываемое,  чтобы
избежать  орфографических  и
пунктуационных ошибок;

+ +

при  работе  над  ошибками
осознавать причины появления
ошибки и определять способы
действий,  помогающие
предотвратить  ее  в
последующих  письменных
работах.

+ + + +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ра
зв

ит
ие

 р
еч

и

«!РРЯ»  оценивать
правильность  (уместность)
выбора  языковых  и
неязыковых  средств  устного
общения на уроке,  в школе,  в
быту,  со  знакомыми  и
незнакомыми,  с  людьми
разного возраста;

+ + + + + +

«!РРЯ»  соблюдать  в
повседневной  жизни  нормы
речевого  этикета  и  правила
устного  общения  (умение
слышать,  реагировать  на
реплики,  поддерживать
разговор);

+ + + + + + +

выражать  собственное  мнение
и аргументировать его; + + + + + +

самостоятельно  озаглавливать
текст; + + + + + +

составлять план текста; + + + +
сочинять письма; + + + +
сочинять  поздравительные
открытки; + + + + +

сочинять записки; + + + + + + +
«!РРЯ»  сочинять  небольшие
тексты  для  конкретных
ситуаций общения.

+ + + +

создавать  тексты  по
предложенному заголовку; + +

подробно  или  выборочно
пересказывать текст; + +

пересказывать  текст  от
другого лица; + +

составлять устный рассказ на
определенную  тему  с
использованием  разных  типов
речи: описание, повествование,
рассуждение;

+ +

анализировать  и
корректировать  тексты  с
нарушенным  порядком
предложений,  находить  в
тексте смысловые пропуски;

+ +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

корректировать  тексты,  в
которых допущены нарушения
культуры речи;

+ +

анализировать
последовательность
собственных  действий  при
работе  над  изложениями  и
сочинениями и соотносить их
с  разработанным
алгоритмом;  оценивать
правильность  выполнения
учебной  задачи:  соотносить
собственный  текст  с
исходным (для изложений) и с
назначением,  задачами,
условиями  общения  (для
самостоятельно  создаваемых
текстов);

+ +

«!РРЯ»  соблюдать  нормы
речевого  взаимодействия  при
интерактивном общении (sms-
сообщения,  электронная
почта,  Интернет  и  другие
виды и способы связи)

+ +

корректировка текстов, в 
которых допущены 
нарушения культуры речи, 
связанные с региональными 
особенностями;

+ + +

составление устных 
рассказов по региональной 
тематике с использованием 
разных типов речи: 
повествование, описание, 
рассуждение; 

+ + + + + +

создание небольших 
письменных текстов, 
отражающих тематику 
национальных, региональных 
и этнокультурных 
особенностей;

+ + +

написание изложений на 
основе текстов, 
отражающих тематику 

+ + +
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Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е

О
це

нк
а

национальных, региональных 
и этнокультурных 
особенностей.

1 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие.
– знакомство  с  фонетическими  особенностями  языка  жителей  региона,

соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
– «!РРЯ»соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью  к
учителю, родителям и др.;

– соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– изучение  этимологии  своей  фамилии,  анализ  значения  личных  имен  членов

своей семьи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– «!РРЯ»выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к

определенной группе;
– распознавать  грамматические  признаки  имени  существительного:  имя

собственное;
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся  научится:
– различать предложение и слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса):  сочетания  жи –
ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн,
чт, щн;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в
начале предложения, в именах собственных;

– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  раздельное
написание предлогов с другими словами;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в
конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания
(запятая) в предложениях с однородными членами.

– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
– писать  под  диктовку  тексты  объемом  15-20 слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
– «!РРЯ»оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

– «!РРЯ»соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– сочинять записки.

2 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие; 
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться  русским алфавитом на  основе знания  последовательности  букв  в

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.

– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями
языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.

Обучающийся получит возможность научиться 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в

нем для упорядочивания  слов  и  поиска необходимой информации в  различных  словарях и
справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
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– «!РРЯ»соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью  к
учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
– «!РРЯ»подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 знакомство с лексическими особенностями языка жителей
региона.

Обучающийся получит возможность научиться:
– «!РРЯ»подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– «!РРЯ»оценивать уместность использования слов в тексте;
– «!РРЯ»выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи;
– приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике.
Раздел «Морфология»
Обучающийся  научится:
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает,  как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе  основных  частей  речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);

– распознавать  грамматические  признаки  имени  существительного:  имя
собственное;

– распознавать  грамматические  признаки  имени  существительного:  отвечает  на
вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;

Обучающийся получит возможность научиться:
– находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,

предлоги  вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к  которым  они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;

– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
– различать предложение, словосочетание, слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийсянаучится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):  сочетания  жи –

ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
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– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн,
чт, щн;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в

начале предложения, в именах собственных;
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  проверяемые

безударные гласные в корне слова;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и

глухие согласные в корне слова;
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  непроверяемые

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  раздельное

написание предлогов с другими словами;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
– писать  под  диктовку  тексты  объемом  35-40 слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
– «!РРЯ»оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

– «!РРЯ»соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– сочинять письма; 
– сочинять поздравительные открытки; 
– сочинять записки;
– «!РРЯ»сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов

речи: повествование;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
– составление  устных  рассказов,  отражающих  тематику  национальных,

региональных и этнокультурных особенностей.

3 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
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– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие; 
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться  русским алфавитом на  основе знания  последовательности  букв  в

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.

Обучающийся получит возможность научиться: 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в

нем для упорядочивания  слов  и  поиска необходимой информации в  различных  словарях и
справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
– «!РРЯ»соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью  к
учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
– «!РРЯ»подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями

языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
– «!РРЯ»подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– «!РРЯ»оценивать уместность использования слов в тексте;
– «!РРЯ»выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи;
– создание  небольших  письменных  текстов,  отражающих  тематику

национальных, региональных и этнокультурных особенностей.

Раздел «Морфология»
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Обучающийся научится:
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает,  как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе  основных  частей  речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);

– распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
– распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
– распознавать  грамматические  признаки  имени  существительного:  имя

собственное;
– распознавать  грамматические  признаки  имени  существительного:  отвечает  на

вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

– находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,
предлоги  вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к  которым  они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения –  определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):  сочетания  жи –

ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн,

чт, щн;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в

начале предложения, в именах собственных;
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  проверяемые

безударные гласные в корне слова;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и

глухие согласные в корне слова;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):  непроизносимые

согласные;

68



– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  гласные  и
согласные в неизменяемых на письме приставках;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и
ь;

– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  раздельное
написание предлогов с личными местоимениями;

– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  раздельное
написание предлогов с другими словами;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в
конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
– писать  под  диктовку  тексты  объемом  55-60 слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создание небольших письменных текстов, отражающих тематику
национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей  Челябинской

области;
 осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийсянаучится:
– «!РРЯ»оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

– «!РРЯ»соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма; 
– сочинять поздравительные открытки; 
– сочинять записки;
– «!РРЯ»сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
– написание  изложений  на  основе  текстов,  отражающих  тематику

национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов

речи: описание, повествование, рассуждение;
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– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

– «!РРЯ»соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

4 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
– характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие; 
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие; 
– характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, 
– характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться  русским алфавитом на  основе знания  последовательности  букв  в

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в

нем для упорядочивания  слов  и  поиска необходимой информации в  различных  словарях и
справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– «!РРЯ»соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью  к
учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
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Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
– «!РРЯ»подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– «!РРЯ»подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– «!РРЯ»оценивать уместность использования слов в тексте;
– «!РРЯ»выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает,  как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе  основных  частей  речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);

– распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
– распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
– распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж;
– распознавать  грамматические  признаки  имени  существительного:  имя

собственное;
– распознавать  грамматические  признаки  имени  существительного:  отвечает  на

вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
– распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
– распознавать грамматические признаки глагола: спряжение; 
– распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать?

что сделать? (вид); 
– распознавать грамматические признаки глагола: время; 
– распознавать  грамматические  признаки  глагола:  изменение  в  настоящем  и

будущем времени по лицам и числам; 
– распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени

по родам и числам;
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

– находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,
предлоги  вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к  которым  они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами;
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– знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения –  определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):  сочетания  жи –

ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн,

чт, щн;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в

начале предложения, в именах собственных;
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  проверяемые

безударные гласные в корне слова;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и

глухие согласные в корне слова;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса):  непроизносимые

согласные;
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  непроверяемые

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  гласные  и

согласные в неизменяемых на письме приставках;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и

ь;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после

шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  безударные

падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -мя,  -ий,  -ья,  -ье,
-ия, -ов, -ин);

– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  безударные
окончания имен прилагательных;

– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  раздельное
написание предлогов с личными местоимениями;

– применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  мягкий  знак  в

глаголах в сочетании -ться;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные

окончания глаголов;
– применять  правила  правописания  (в  объеме  содержания  курса):  раздельное

написание предлогов с другими словами;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
– применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания

(запятая) в предложениях с однородными членами.
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
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– безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
– безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
– безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
– безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
– писать  под  диктовку  тексты  объемом  15-20 слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
– писать  под  диктовку  тексты  объемом  35-40 слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
– писать  под  диктовку  тексты  объемом  55-60 слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
– писать  под  диктовку  тексты  объемом  75-80 слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– «!РРЯ»оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

– «!РРЯ»соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма; 
– сочинять поздравительные открытки; 
– сочинять записки;
– «!РРЯ»сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
– написание  изложений  на  основе  текстов,  отражающих  тематику

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;
– корректировка  текстов,  в  которых  допущены  нарушения  культуры  речи,

связанные с региональными особенностями;
– составление  устных рассказов  по  региональной  тематике  с  использованием

разных типов речи: повествование, описание, рассуждение; 
– создание  небольших  письменных  текстов,  отражающих  тематику

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов

речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

– «!РРЯ»соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Предметные результаты освоения учебного предмета 
«Литературное чтение»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  по  предмету  «Литературное
чтение» должны отражать:

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Разд
ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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и осознавать  значимость  чтения
для  дальнейшего  обучения,
саморазвития;  воспринимать
чтение  как  источник
эстетического,  нравственного,
познавательного опыта; 

+ + + + + +

понимать  цель  чтения:
удовлетворение  читательского
интереса  и  приобретение
опыта чтения,  поиск фактов и
суждений, аргументации, иной
информации;

+ + + + +
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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прогнозировать  содержание
текста  художественного
произведения  по  заголовку,
автору,  жанру  и  осознавать
цель чтения;

+ + + +

читать  со  скоростью,
позволяющей понимать смысл
прочитанного;

+ + + + + + + +

различать  на  практическом
уровне  виды  текстов
(художественный,  учебный,
справочный),  опираясь  на
особенности  каждого  вида
текста;

+ + + +

читать  (вслух)  выразительно
доступные  для  данного
возраста  прозаические
произведения и декламировать
стихотворные  произведения
после  предварительной
подготовки,  включая  тексты
учитывающие  региональные
и  этнокультурные
особенности

+ + + + + +

использовать  различные  виды
чтения:  изучающее,
выборочное  ознакомительное,
выборочное  поисковое,
выборочное  просмотровое  в
соответствии  с  целью  чтения
(для всех видов текстов,в том
числе  авторов  Южного
Урала);

+ + + + +

ориентироваться в содержании
художественного,  учебного  и
научно-популярного  текста,
понимать  его  смысл  (при
чтении вслух и  про себя,  при
прослушивании): 

+ + + + + +

для  художественных  текстов:
определять  главную  мысль  и
героев  произведения;
воспроизводить в воображении
словесные  художественные

+ + + + +
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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образы и картины жизни, 
изображенные автором,  в том
числе  южноуральских
авторов;
этически  оценивать  поступки
персонажей, формировать свое
отношение  к  героям
произведения;

+ + + + + +

определять  основные  события
и  устанавливать  их
последовательность;

+ + + + + +

озаглавливать текст, передавая
в  заголовке  главную  мысль
текста;  находить  в  тексте
требуемую  информацию
(конкретные сведения,  факты,
описания),  заданную  в  явном
виде;  задавать  вопросы  по
содержанию  произведения  и
отвечать на  них,  подтверждая
ответ  примерами  из  текста;
объяснять  значение  слова  с
опорой  на  контекст,  с
использованием  словарей  и
другой  справочной
литературы;

+ + + + + + +

для  научно-популярных
текстов:  определять  основное
содержание  текста;
озаглавливать текст, в краткой
форме  отражая  в  названии
основное  содержание  текста;
находить  в  тексте  требуемую
информацию  (конкретные
сведения,  факты,  описания
явлений, процессов), заданную
в явном виде; задавать вопросы
по  содержанию  текста  и
отвечать  на  них,  подтверждая
ответ  примерами  из  текста;
объяснять  значение  слова  с
опорой  на  контекст,  с
использованием  словарей  и
другой  справочной

+ + + + +
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ел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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литературы; 
использовать  простейшие
приемы  анализа  различных
видов текстов:
для  художественных  текстов:
устанавливать  взаимосвязь
между  событиями,  фактами,
поступками  (мотивы,
последствия),  мыслями,
чувствами героев, опираясь на
содержание текста  и историю
родного края;

+ + + + +

для  научно-популярных
текстов:  устанавливать
взаимосвязь  между
отдельными  фактами,
событиями,  явлениями,
описаниями,  процессами  и
между  отдельными  частями
текста,  опираясь  на  его
содержание; 

+ + + + +

использовать  различные
формы  интерпретации
содержания текстов:
для  художественных  текстов:
формулировать  простые
выводы,  основываясь  на
содержании текста; составлять
характеристику  персонажа;
интерпретировать  текст,
опираясь  на  некоторые  его
жанровые,  структурные,
языковые  особенности;
устанавливать  связи,
отношения,  не  высказанные  в
тексте  напрямую,  например,
соотносить  ситуацию  и
поступки  героев,  объяснять
(пояснять)  поступки  героев,
опираясь  на  содержание
текста;

+ + + + +

для  научно-популярных
текстов:  формулировать
простые  выводы,  основываясь

+ + + +
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на тексте; устанавливать связи,
отношения,  не  высказанные  в
тексте  напрямую,  например,
объяснять  явления  природы,
пояснять  описываемые
события,  соотнося  их  с
содержанием текста;
ориентироваться  в
нравственном  содержании
прочитанного,  самостоятельно
делать  выводы,  соотносить
поступки  героев  с
нравственными  нормами
(только  для  художественных
текстов);

+ + + + + +

различать  на  практическом
уровне  виды  текстов
(художественный  и  научно-
популярный),  опираясь  на
особенности  каждого  вида
текста  (для  всех  видов
текстов);

+ + + + +

передавать  содержание
прочитанного  или
прослушанного  с  учетом
специфики  текста  в  виде
пересказа  (полного  или
краткого)  (для  всех  видов
текстовв том числе уральских
авторов);

+ + + + + + +

участвовать  в  обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста  (задавать  вопросы,
высказывать  и  обосновывать
собственное мнение, соблюдая
правила  речевого  этикета  и
правила  работы  в  группе),
опираясь  на  текст  или
собственный  опыт  (для  всех
видов текстов).

+ + + + + + +
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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осуществлять  выбор  книги  в
библиотеке  (или  в
контролируемом  Интернете)
по  заданной  тематике  или  по
собственному желанию;

+ + + + + +

находить книги уральских 
авторов + + + +

вести список прочитанных 
книг с целью использования 
его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для 
планирования своего круга 
чтения 

+ +

составлять  аннотацию  и
краткий отзыв на прочитанное
произведение  по  заданному
образцу

+ +
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отличать  на  практическом
уровне  прозаический  текст
от  стихотворного,  приводить
примеры  прозаических  и
стихотворных текстов;

+ + +

различать  художественные
произведения  разных  жанров
(рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица),  включая  сказы  и
сказки  народов  Урала,
приводить  примеры  этих
произведений;

+ + + + + +

знать  отдельные
художественные
произведения южноуральских
авторов

+ + + + + + +

распознавать  некоторые
отличительные  особенности
художественных
произведений  (на  примерах
художественных  образов  и
средств  художественной
выразительности);

+ + + +

находить  средства
художественной
выразительности  (метафора,
олицетворение, эпитет).

+ + + + +
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создавать  по  аналогии
собственный  текст  в  жанре
сказки и загадки;

+ + + + +

восстанавливать  текст,
дополняя  его  начало  или
окончание  или  пополняя  его
событиями;

+ + + + + + +

составлять  устный  рассказ  по
репродукциям  картин
художников  и/или  на  основе
личного опыта;

+ + + + + + +

составлять устный рассказ на 
основе прочитанных 
произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для 
разных адресатов).

+ + + + + +
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1 класс
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–  читать  (вслух)  доступные  для  данного  возраста  прозаические  произведения  и

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том числе
тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис.

Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
–  для  художественных  текстов:воспроизводить  в  воображении  словесные

(художественные)  образы  и  картины  жизни,  изображённые  автором,  в  том  числе
южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова; 

–  для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на
содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать
вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого
этикета  и  правила  работы  в  группе,  опираясь  на  текст  или  собственный  опыт  (для
художественных текстов).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному

желанию; находить книги уральских авторов.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Обучающийся научится:
–  отличать  на  практическом уровне прозаический текст  от  стихотворного,  приводить

примеры прозаических и стихотворных текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
–  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Обучающийся получит возможность научиться:
–   составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учётом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).

2 класс
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
–  читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;

–  для  художественных  текстов:воспроизводить  в  воображении  словесные
художественные  образы  и  картины  жизни,  изображённые  автором, в  том  числе
южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н.
Глебова; 

–  для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на
содержании текста;

–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста:  задавать  вопросы,
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и
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правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных
текстов).

Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
–  воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного

опыта;
–  понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного

текста,  в  том  числе  текстов  южноуральских  авторов:  Ю.  Подкорытова,  Н.
Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;

– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
–  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения,

воспроизводить  в  воображении  словесные  (художественные)  образы  и  картины  жизни,
изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;

–  этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям
произведения;

– определять основные события и устанавливать их последовательность;
–  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,

описания), заданную в явном виде;
–  задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,  подтверждая

ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания

явлений, процессов), заданную в явном виде;
–  задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,  подтверждая ответ

примерами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой

справочной литературы;
– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
–  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики

текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе
уральских  авторов:  Г.  Трейлиба,  Н.  Цуприк,  Н.  Ваторопиной,  П.  Бажова,  Ю.
Подкорытова);

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила  работы  в  группе),  опираясь  на  текст  или  собственный  опыт  (для  всех  видов
текстов).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
–  осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному

желанию; находить книги уральских авторов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике или

по собственному желанию;
–  вести список прочитанных книг с целью использования его в  учебной и внеучебной

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Обучающийся научится:
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–отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от  стихотворного,  приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров
(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.

Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой.
Обучающийся получит возможность научиться:

–  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,
загадка,  пословица),  включая  сказы  П.  Бажова  и  сказки  народов  Урала, приводить
примеры  этих  произведений,  воспринимать  художественную  литературу  как  вид
искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
–составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учётом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с

учётом особенностей литературы родного края,  восстанавливать текст, дополняя его
начало или окончание или пополняя его событиями;

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения.

3 класс
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать

чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта; 
–  понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение

способности  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и
научно-популярного  текста  (южноуральских  авторов:  Л.  Преображенской,  Ю.
Подкорытова, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл текста
при чтении вслухи про себя, при прослушивании;

–для  художественных  текстов:  определять  героев  произведения;  воспроизводить  в
воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором,
соотносить их с жизнью народа Южного Урала;

–  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  своё  отношение  к  героям
произведения;

–  определять  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;  находить  в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном
виде;

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
–  находить  в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,  факты,  описания

явлений, процессов), заданную в явном виде;
–  задавать  вопросы  по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая

ответпримерами из текста;
–  объяснять  значение  слова  с  использованием  словарей  и  другой  справочной

литературы;

83



– для художественных текстов:передавать содержание прочитанного или прослушанного
с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных
текстов,  в  том  числе  уральских  авторов:  Л.  Преображенской,  Ю.  Подкорытова,  А.
Дементьева, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива;

–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текста).

Обучающийся получит возможность научиться:
–  прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,

автору, жанру и осознавать цель чтения;
–  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяничевой, Р.
Шагалеева, А. Дементьева. А. Гольдберга);

–  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  текста,  озаглавливать
текст,  передавая в  заголовке  его  главную мысль,  объяснять значение слова  с  опорой на
контекст;

– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая в
названии основное содержание текста; объяснять значение слова с опорой на контекст;

–  использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов.Для
художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста и историю родного края;

–  для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;

–  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов.  Для
художественных  текстов:  составлять  характеристику  персонажа,  интерпретировать
текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности,
устанавливать  связи,  отношения,  невысказанные  в  тексте  напрямую,  например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста;для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь  на  тексте,  устанавливать  связи,  отношения,  невысказанные  в  тексте
напрямую,  например,  объяснять  явления  природы,  пояснять  описываемые  события,
соотнося их с содержанием текста;

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для
художественных текстов);

–  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов:  художественный  и  научно-
популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

–  осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста и
высказывать суждение;

–  высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном (прослушанном)  произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст.

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
–  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  по

заданной тематике или по собственному желанию;
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–  находить  книги  уральских  авторов,  вести  список  прочитанных  книг  с  целью
использования его в учебной и внеучебной деятельности,  в  том числе для планирования
своего круга чтения.

Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному

образцу;
– работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
–  отличать на практическом уровне прозаический текст  от стихотворного, приводить

примеры прозаических и стихотворных текстов;
–  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,

загадка,  пословица),  включая  сказы  П.  Бажова  и  сказки  народов  Урала, приводить
примеры этих произведений;

–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.
Рахлиса,  П.  Бажова,  Л.  Преображенской,  Л.  Татьяничевой,  С.  Черепанова,  Ю.
Подкорытова.

Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
–  находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение,

эпитет);
– воспринимать художественную литературу как вид  искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
–  сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста, герой, автор).

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
–  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с

учётом особенностей литературы родного края;
–  восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание,  или  пополняя  его

событиями;
–  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учётом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
–  составлять  устный рассказ  по  репродукциям картин  художников  и/или  на  основе

личного опыта;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок;
–  работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  (прослушанное,

созданное самостоятельно) художественное произведение.

4 класс
Виды речевой и читательской деятельности

Обучающийся научится:
– прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по  заголовку,

автору, жанру и осознавать цель чтения;
–  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
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видов  текстов,в  том  числеавторов  Южного  Урала:  К.  Мустафина,  О.  Юлдашева,  С.
Черепанова, М. Чучелова);

–  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного
текста,  понимать  его  смысл  при  чтении  вслух,  про  себя,  при  прослушивании;  для
художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить
в  воображении  словесные  (художественные)  образы  и  картины  жизни,  изображённые
автором, в том числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. Кондратковской,
Л. Преображенской, Н. Цуприк;

–  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  своё  отношение  к  героям
произведения; 

–  определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

–  для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста,
озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  его  основное  содержание;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; 

–  задавать  вопросы  по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ
примерами из текста; 

–  объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной  литературы;  использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов
текстов.  Для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,
фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на
содержание текста и историю родного края;для научно-популярных текстов: устанавливать
взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

–  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов.  Для
художественных  текстов:  составлять  характеристику  персонажа;  интерпретировать  текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,  соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. Для
научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на  тексте,
устанавливать связи, отношения,  невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

–  ориентироваться  в  нравственном содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);

–  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов:   художественный  и  научно-
популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в
виде  полного  или  краткого  пересказа  (для  всех  видов  текстов,в  том  числе  уральских
авторов).

Обучающийся получит возможность научиться:
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия

других  видов  искусства;  составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,
рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
–  осуществлятьвыбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  по

заданной тематике или по собственному желанию;
–  находить  книги  уральских  авторов, вести  список  прочитанных  книг  с  целью

использования его в учебной и внеучебной деятельности,  в  том числе для планирования
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своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.

Обучающийся получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочитанной

книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Обучающийся научится:
–отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от  стихотворного,  приводить

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
–  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,

загадка,  пословица),  включая  сказы  П.  Бажова  и  сказки  народов  Урала,   приводить
примеры этих произведений; 

–  знать  отдельные  художественные  произведения  Н.  Пикулевой,  А.  Горской,  Л.
Рахлиса,  П.  Бажова,  Л.  Преображенской,  Л.  Татьяничевой,   С.  Черепанова,  Ю.
Подкорытова, Н. Цуприк;

– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

–  находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение,
эпитет).

Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности
(иносказание,  метафора,  олицетворение,  сравнение,  эпитет);  определять позиции  героев
художественного текста, позицию автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
–  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки,в том числе с

учётом особенностей литературы родного края;
–  восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание  или  пополняя  его

событиями; 
–  составлять  устный  рассказ  по  репродукциям  картин  художников  и/или  на  основе

личного опыта; 
–  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учётом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
–  вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное  произведение  от  имени  одного  из  действующих  лиц  или  неодушевленного
предмета; 

–  писать  сочинения  по  поводу  прочитанного  в  виде  читательской  аннотации  или
отзыва; 

– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
–  работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  (созданное

самостоятельно)  художественное произведение,  в  том числе  и  в  виде  мультимедийного
продукта (мультфильма).

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной

87



образовательной  программы  начального  общего  образования  по  предмету  «Иностранный
язык» должны отражать:

1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями иностранного языка  на  основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Раздел Планируемые результаты

2 кл. 3 кл. 4 кл.

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Тема: Знакомство
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

+ +

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными 
коммуникативными типами речи:
- рассказ + +
рассказ «Я живу в Челябинске (или другой
город, деревня, село)»

+ + +

Аудировани
е

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное

+ +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

+

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения

+

Лексика ЛЕ в пределах темы «Знакомство»
Грамматика Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное
Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.

+

Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 

+ +
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Раздел Планируемые результаты

2 кл. 3 кл. 4 кл.
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це
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а

предложения. 
Простое предложение с 
- простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.),

+

- составнымименным (My family is big.) +
- составнымглагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.

+

Простые распространенные предложения. +
Предложения с однородными членами. +
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
- Present Simple (Indefinite). +
Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tobe.

+

Существительные:
Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 
правилу и исключения)

+

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.

+

Притяжательный падеж имен 
существительных.

+

Прилагательные:
Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.

+

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном 
падежах),

+

- притяжательные, +
- указательные (this/these, that/those), +
Наречия:
Наречиястепени (much, little, very). +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. +

Тема: Я и моя семья
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

+ + + + + +

- Диалог побуждение к действию + + + + +

89



Раздел Планируемые результаты
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Монологическая форма. Уметь пользоваться основными 
коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
рассказ «Моя бабушка живет в …. » (или 
другой территории Челябинской 
области); «Челябинск находится на 
Южном Урале»

+

рассказ «Челябинские магазины очень 
большие и красивые. Я часто хожу с 
родителями в «Горки», «Кубу», «Фокус», 
«Родник»

+

рассказ «В Новый год в Челябинске много 
снежных городков. Вы можете увидеть 
новогодние ёлки

+

Аудировани
е

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное

+ + + + +

- небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, в том числе 
полученные с помощью средств 
коммуникации

+ + + +

Чтение Читать:

- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

+ + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.)

+ + + + +

Владеть:
- умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения

+ + + + +

- основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо

+ + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы "Я и моя семья»
- интернациональные слова (doctor, film и 
др.)

+ + + + +

Начальное представление о способах + + + + +
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Раздел Планируемые результаты
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словообразования
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, 
-ful, -ly, -teen, -ty,-th)

+ + + + +

- словосложение (postcard) + + + + +
- конверсия (play – to play) + + + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное

+ + + + +

Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.

+ + + + +

Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с 
- простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.),

+ + + + +

- составнымименным (My family is big.) + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.

+ + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.) + + + +
- и отрицательной (Don’t be late!) формах. + + + +
Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.).

+ + + +

Предложения с оборотом there is/there are. + + + +
Простые распространенные предложения. + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + +
Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but.

+ + + + +

Сложноподчиненные предложения с 
because.

+ + + + +

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в  
- Present Simple (Indefinite). + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tobe.

+ + + +

Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + +
Глагольные конструкции I’d like to… + + +
Существительные:
Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 
правилу и исключения)

+ + + + +
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Раздел Планируемые результаты

2 кл. 3 кл. 4 кл.

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен 
существительных.

+ + +

Прилагательные:
Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.

+

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном 
падежах),

+ + + + +

- притяжательные, + + +
- вопросительные, + + + +
- указательные (this/these, that/those), + +
- неопределенные (some, any — некоторые 
случаи употребления).

+ + +

Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes).

+ + + +

Наречиястепени (much, little, very). +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + +
- порядковые числительные (до 30). +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + +

Тема: Мир моих увлечений
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

+ + + + +

- Диалог побуждение к действию + + + + +
рассказ  «У нас в Челябинске есть зоопарк
/ цирк. В Челябинском зоопарке живут 
медведи, тигры, львы, обезьяны. В 
Челябинском цирке мы можем увидеть 
слонов, медведей, тигров, обезьян, 
собачек, кошек»

+

Монологическая форма. Уметь пользоваться основными 
коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
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Раздел Планируемые результаты
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 рассказ  «Мы играем в хоккей/теннис … в
Челябинске» 

+

рассказ «Челябинск – спортивный город. 
Самые популярные виды спорта в нашем 
городе: хоккей, футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на 
коньках и лыжах в парках города»

+

Аудировани
е

Воспринимать на слух и понимать:

- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное

+ + + + +

- небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, в том числе 
полученные с помощью средств 
коммуникации

+ + + + +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

+ + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.)

+ + + + +

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения

+ + + + +

- основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо

+ + +

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир моих увлечений»
- интернациональные слова (doctor, film и 
др.)

+ + +

Начальное представление о способах 
словообразования:

+ + +

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, 
-ful, -ly, -teen, -ty,-th)

+ + +

- словосложение (postcard) + + +
- конверсия (play – to play) + +

Грамматика Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. + + + + + +
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Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.
Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с 
- простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.),

+ + + + + +

- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.) + + +
- и отрицательной (Don’t be late!) формах. + + +
Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.).

+ +

Предложения с оборотом there is/there are. + + + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but.

+ + + +

Сложноподчиненные предложения с 
because.

+

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
- Present Simple (Indefinite). + + + + + +
- Future Simple (Indefinite). +
- Past Simple (Indefinite). + +
Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tobe.

+ + + + +

Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + +
Глагольные конструкции I’d like to… + + + + +
Существительные:
Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 
правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.

+ + + +

Прилагательные:
Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.

+ + + + +

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном + + + + +
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падежах),
- притяжательные, + + + + +
- вопросительные, + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + + + +
- неопределенные (some, any — некоторые 
случаи употребления).

+

Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes).

+ + + +

Наречиястепени (much, little, very). + + +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + +
- порядковые числительные (до 30). + + +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + +

Тема: Я и мои друзья
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

+ + + + +

- Диалог побуждение к действию + + + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными 
коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + +
- характеристика (персонажей) + + +
 рассказ «Я живу в Челябинске. Мой город
большой и красивый»

+

рассказ «Я живу на Южном Урале. В годы
войны Челябинск назывался Танкоград. В 
сентябре у Челябинска день рождения»

+

рассказ «В Челябинске есть 
«Краеведческий музей». Вы можете 
увидеть Челябинский метеорит»

+

Аудировани
е

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное

+ + + + + +

- небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, в том числе 
полученные с помощью средств 

+ + + + + +
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коммуникации
Чтение Читать:

- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

+ + + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.)

+ + + + + +

Владеть:
- умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения

+ + + + + +

- основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо

+ + + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы "Я и мои друзья»
- интернациональные слова (doctor, film и 
др.)

+ + + + +

Начальное представление о способах 
словообразования

+ + + +

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, 
-ful, -ly, -teen, -ty,-th)

+ + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с 
- простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.),

+ + + + + +

- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.) + +
- и отрицательной (Don’t be late!) формах. + +
Простые распространенные предложения. + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + +
Сложносочиненные предложения с + + +
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союзами and и but.
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
- Present Simple (Indefinite). + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tobe.

+ + + + +

Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + + +
Существительные:
Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 
правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен 
существительных.

+ + +

Местоимения:
- притяжательные, + +
- указательные (this/these, that/those), + +
Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes).

+ + + +

Наречиястепени (much, little, very). + + + +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + +
- порядковые числительные (до 30). +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + +

Тема: Моя школа  
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

+ + + + +

- Диалог побуждение к действию + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными 
коммуникативными типами речи:
- описание + + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
рассказ «Некоторые Челябинские школы 
– лучшие в России: Лицей № 11, гимназия 
№ 1»

+

Аудировани
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе + + + + + +
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е общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, в том числе 
полученные с помощью средств 
коммуникации

+ + + + + +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

+ + + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.)

+ + + + + +

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения

+ + + + + +

- основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо

+ + + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы «Моя школа»
- интернациональные слова (doctor, film и 
др.)

+ + + +

Начальное представление о способах 
словообразования

+ + + +

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, 
-ful, -ly, -teen, -ty,-th)

+ + + +

- словосложение (postcard) + + + +
- конверсия (play – to play) + + + +

Грамматика Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с 
- простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.),

+ + + + + +

- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
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- составнымглагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.) + + + + +
- и отрицательной (Don’t be late!) формах. + + + + +
Предложения с оборотом there is/there are. + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but.

+ + +

Сложноподчиненные предложения с 
because.

+ + +

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
- Present Simple (Indefinite). + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tobe.

+ + + + +

Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + + +
Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 
правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен 
существительных.

+ + + + +

Прилагательные:
Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.

+ + + + +

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном 
падежах),

+ + + + +

- притяжательные, + + + +
- вопросительные, + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + +
Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes).

+ + + + +

Наречиястепени (much, little, very). + + + + +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + + + +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + + +

Тема: Мир вокруг меня
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Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

+ + + + + +

- Диалог побуждение к действию + + + + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными 
коммуникативными типами речи:
- описание + + + + +
- рассказ + + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + +
рассказ «В Челябинске много красивых 
парков. В Челябинске есть красивые 
озера. В Челябинске есть река Миасс. 
Уральские горы невысокие и очень 
старые»

+

рассказ «Весна в Челябинске тёплая. 
Осенью часто идёт дождь. Зима в 
Челябинске холодная. Зимой в Челябинске
много снега. Лето в Челябинске жаркое»

+

Аудировани
е

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное

+ + + + + +

- небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, в том числе 
полученные с помощью средств 
коммуникации

+ + + + + +

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

+ + + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.)

+ + + + + +

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения

+ + + + +

- основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо

+ + + + +
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- умением написать рассказ «Я живу в 
Челябинске. Челябинск находится в 
России»

+

Лексика ЛЕ в пределах темы " Мир вокруг меня»
- интернациональные слова (doctor, film и 
др.)

+ + + + +

Начальное представление о способах 
словообразования

+ + + + +

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, 
-ful, -ly, -teen, -ty,-th)

+ + + + +

- словосложение (postcard) + + +
Грамматика Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с 
- простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.),

+ + + + + +

- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.) + +
- и отрицательной (Don’t be late!) формах. + +
Предложения с оборотом there is/there are. + + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but.

+ + + + +

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
- Present Simple (Indefinite). + + + + + +
- Future Simple (Indefinite). + + + +
- Past Simple (Indefinite). + + +
Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tobe.

+ + + +

Модальныеглаголы can, may, must, have to. +
Существительные:
Существительные в единственном и + + + + + +
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множественном числе (образованные по 
правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.

+ + + + + +

Притяжательный падеж имен 
существительных.

+ +

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном 
падежах),

+ + + + +

- притяжательные, + + + + +
- вопросительные, + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + + + +
Наречия:
Наречиястепени (much, little, very). + + +
Числительные:
- порядковые числительные (до 30). + + + +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + +

Тема: Страна/страны изучаемого языка   и родная страна
Говорение Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и 
ответ на него)

+ + + + + +

- Диалог побуждение к действию + + + + + +
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными 
коммуникативными типами речи:
- описание + + + + + +
- рассказ + + + + +
- характеристика (персонажей) + + + + +
 «Я живу в Челябинске. Челябинск 
находится в России»

+

рассказ  «Около Челябинска много 
больших и маленьких городов: Миасс, 
Златоуст, Южноуральск, Касли, 
Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, 
Озёрск и другие»

+

Аудировани
е

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное

+ + + + + +

- небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 

+ + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

2 кл. 3 кл. 4 кл.

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

языковом материале, в том числе 
полученные с помощью средств 
коммуникации

Чтение Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале

+ + + + + +

- про себя и понимать тексты, содержащие 
как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.)

+ + + + + +

Письмо Владеть:
- умением выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения

+ + + + + +

- основами письменной речи: писать по 
образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо

+ + + + + +

Лексика ЛЕ в пределах темы "Страна/страны изучаемого языка  и родная страна» 

- интернациональные слова (doctor, film и 
др.)

+ + +

Начальное представление о способах 
словообразования

+ + +

-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, 
-ful, -ly, -teen, -ty,-th)

+ + +

Грамматика Основные коммуникативные типы 
предложений: 
повествовательное,вопросительное, 
побудительное

+ + + + + +

Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how.

+ + + + + +

Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. 

+ + + + + +

Простое предложение с 
- простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.),

+ + + + + +

- составнымименным (My family is big.) + + + + + +
- составнымглагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.

+ + + + + +

Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.) + +

103



Раздел Планируемые результаты

2 кл. 3 кл. 4 кл.

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

- и отрицательной (Don’t be late!) формах. + +
Предложения с оборотом there is/there are. + + + +
Простые распространенные предложения. + + + + + +
Предложения с однородными членами. + + + + + +
Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but.

+ + + +

Сложноподчиненные предложения с 
because.

+ + + +

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в 
- Present Simple (Indefinite). + + + + + +
Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tobe.

+ + + + + +

Модальныеглаголы can, may, must, have to. + + + +
Существительные:
Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по 
правилу и исключения)

+ + + + +

Существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.

+ + + + +

Притяжательный падеж имен 
существительных.

+ + + + +

Прилагательные:
Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.

+ + + + +

Местоимения:
- личные (в именительном и объектном 
падежах),

+ + + + + +

- притяжательные, + + + + + +
- вопросительные, + + + + + +
- указательные (this/these, that/those), + + +
Наречия:
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes).

+ + + + + +

Наречиястепени (much, little, very). + + + + + +
Числительные:
- количественные числительные (до 100), + + + + + +

- порядковые числительные (до 30). + + + +
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with. + + + + + +
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2 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся  научится:
–  вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
– составлять небольшое описание предмета.
 Обучающийсяполучит возможность научиться:
–  рассказывать о себе, своей семье, друге;
–   уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:   «Я  живу  в

Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
–   уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:   «Моя  бабушка

живет в …. » (или другой территории Челябинской области); «Челябинск находится на
Южном Урале»;

–   уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «Мы  играем  в
хоккей/теннис … в Челябинске»;

–   уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «Я  живу  в
Челябинске. Мой город большой и красивый».

Аудирование
Обучающийся научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении.
Обучающийся получит возможность научиться:
–  понимать основное содержание небольших сообщений, построенных в основном на

знакомом языковом материале.
Чтение
Обучающийся научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
–  читать английские слова и простые предложения, соблюдая правила произношения и

соответствующую интонацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
–   полностью  понимать  содержание  текста,  составленного  на  основе  изученного

языкового материала
Письмо
Обучающийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
Обучающийся получит возможность научиться:
–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
–  отличать буквы от знаков транскрипции.
 Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
–  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Обучающийся получит возможность научиться:
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– соблюдать интонацию перечисления.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики;
– знать интернациональные слова;
– иметь начальное представление о способах словообразования.
Обучающийсяк получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе; 
– глагол-связку to be;
–глаголыв Present Simple;
–  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения,  прилагательные  в

положительной степени;
– количественные числительные  1-10.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
– оперировать в речи наречиями времени: usually, often, sometimes.

3 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся научится:
– вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– составлять краткую характеристику персонажа;
–  кратко излагать содержание прочитанного текста; 
– давать описание/характеристику предметов и явлений в рамках изучаемых тем.
–   уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «Я  живу  в

Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
–  уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «Челябинские

магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями в «Горки», «Кубу»,
«Фокус», «Родник»;

–  уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «У нас в Челябинске
есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, львы, обезьяны. В
Челябинском  цирке  мы  можем  увидеть  слонов,  медведей,  тигров,  обезьян,  собачек,
кошек»;

–   уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу на Южном
Урале.  В годы войны Челябинск назывался Танкоград.  В сентябре у  Челябинска день
рождения»;

–    уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «В  Челябинске
много  красивых  парков.  В  Челябинске  есть  красивые  озера.  В  Челябинске  есть  река
Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые»;

–    уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «Я  живу  в
Челябинске. Челябинск находится в России».
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Аудирование
Обучающийся научится:
–  понимать на  слух речь учителя  и одноклассников при  непосредственном общении,

воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших
сообщений, рассказов.

Обучающийся получит возможность научиться:
–  воспринимать  на  слух  аудио  текст  и  полностью понимать  содержащуюся  в  нем

информацию, составленную на основе изученной лексики.
Чтение
Обучающийся научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Обучающийся к получит возможность научиться:
–  полностью  понимать  содержание  текста,  составленного  на  основе  изученного

языкового материала.
Письмо
Обучающийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–  заполнять простую анкету.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
–  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита;
– списывать текст;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
–  уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
–  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия  ударения на служебных словах (артиклях,  союзах,

предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики;
– знать интернациональные слова;
– иметь начальное представление о способах словообразования;
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– знать интернациональные слова (например, doctor, film); 
– иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы

-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе; 
– глагол-связку to be;
– глаголыв Present, Past, Future Simple;
–  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения,  прилагательные  в

положительной, сравнительной и превосходной степени;
– количественные числительные  1-100  и порядковые (до 30).
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
– interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
–  оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

4 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в

англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–  составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
– уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:   «Я  живу  в

Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
– уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «В  Новый  год  в

Челябинске много снежных городков. Вы можете увидеть новогодние ёлки»;
– уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:  «Челябинск  –

спортивный город.  Самые популярные виды спорта в  нашем городе: хоккей,  футбол,
баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках города»;

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске есть
«Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит»;

– уметь  строить  высказывание  (составлять  рассказ)  на  тему:   «Некоторые
Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11, гимназия № 1»;

– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Весна в Челябинске
тёплая. Осенью часто идёт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в Челябинске
много снега. Лето в Челябинске жаркое»;
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– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему:  «Около Челябинска
много больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым,
Сатка, Карабаш, Снежинск, Озёрск и другие».

Аудирование
Выпускник научится:
–  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
–  воспринимать  на  слух в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:
–   воспринимать на слух  аудио текст и  полностью понимать содержащуюся в  нем

информацию;
–  использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–  читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном

на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–  писать  поздравительную открытку с  Новым годом,  Рождеством,  днем рождения  (с

опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–  заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
-  составлять  рассказ  в  письменной  форме  на  тему:  «Я  живу  в  Челябинске.

Челябинск находится в России»
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–  воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
–  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
–  соблюдать правило отсутствия  ударения на служебных словах (артиклях,  союзах,

предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы,  в  том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  уровне  начального

образования;
–  оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
– знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики

начальной школы,  в  объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие

–  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран;

– знать интернациональные слова (например, doctor, film); 
–  иметь  начальное  представление  о  способах   словообразования:  суффиксация

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play
— to play).

Выпускник выпускник узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные

и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
– глаголыв Present, Past, Future Simple; модальныеглаголы can, may, must; личные,
– притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
– сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)

числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
–  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
–  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
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interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
–  оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  по  предмету  «Математика»
должны отражать:

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми выражениями,  решать текстовые задачи,  умение действовать в соответствии с
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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Числа и величины
читать,  записывать,  сравнивать,
упорядочивать  числа  от  нуля  до
миллиона (до 20)

+ + + + + + + +

читать,  записывать,  сравнивать,
упорядочивать  числа  от  нуля  до
миллиона (до 100)

+ + + + + + +

читать,  записывать,  сравнивать,
упорядочивать  числа  от  нуля  до
миллиона (до 1000)

+ + + + +

читать,  записывать,  сравнивать,
упорядочивать  числа  от  нуля  до

+ + +
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миллиона (до 1000000)
устанавливать  закономерность –
правило,  по  которому  составлена
числовая  последовательность,  и
составлять  последовательность  по
заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу
(увеличение/уменьшение  числа  на
несколько  единиц,
увеличение/уменьшение  числа  в
несколько раз)

+ + + + +

группировать числа по заданному или
самостоятельно  установленному
признаку;

+ + + + +

классифицировать числа по одному или
нескольким  основаниям,  объяснять
свои действия;

+ + + + +

читать,  записывать  и  сравнивать
величины  (массу,  время,  длину,
площадь,  скорость),  используя
основные единицы измерения величин
и  соотношения  между  ними
(килограмм – грамм;  час  –  минута,
минута – секунда;  километр –  метр,
метр – дециметр,  дециметр –
сантиметр,  метр – сантиметр,
сантиметр – миллиметр).

+ + + + + + +

Читать,  записывать  и  сравнивать в
заданных  единицах  измерения
характеристики  природных  и
социальных  объектов  региона
(высоту  горных  вершин,  глубину  и
площадь  водной  поверхности  озер,
протяженность  рек,  численность
населения городов и поселков)

+ + + + +

выбирать единицу для измерения данной
величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия

+ + + +

Арифметические действия
выполнять  письменно  действия  с
многозначными  числами  (сложение,

+ + + + + +
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вычитание  в  пределах  100)  с
использованием  таблиц  сложения  и
алгоритмов  письменных
арифметических действий 
выполнять  письменно  действия  с
многозначными  числами  (сложение,
вычитание, умножение на однозначное
числа  в  пределах  1000)  с
использованием  таблиц  сложения  и
умножения  чисел,  алгоритмов
письменных арифметических действий
(в том числе деления с остатком);

+ + + + +

выполнять  письменно  действия  с
многозначными  числами  (сложение,
вычитание,  умножение  и  деление  на
однозначное,  двузначное  числа  в
пределах  10 000)  с  использованием
таблиц  сложения  и  умножения  чисел,
алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

+ +

выполнять устно сложение, вычитание
чисел в пределах 10

+ + + + + + + +

выполнять устно сложение, вычитание
чисел в пределах 20

+ + + + + + +

выполнять устно сложение, вычитание,
чисел  в  пределах  100  (в  том  числе  с
нулем и числом 1);

+ + + + + +

выполнять устно сложение, вычитание,
умножение  и  деление  однозначных,
двузначных  и  трехзначных  чисел  в
случаях,  сводимых  к  действиям  в
пределах  100  (в  том числе  с  нулем  и
числом 1);

+ + + +

выделять  неизвестный  компонент
арифметического  действия  и  находить
его значение;

+ + + + + +

вычислять  значение  числового
выражения  (содержащего  2–3 
арифметических действия, со скобками
и без скобок)

+ + + + + +

113



Разде
л

Планируемый результат

Распределение планируемых
результатов

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

выполнять действия с величинами + + +
использовать  свойства
арифметических  действий  для
удобства вычислений;

+ + +

проводить  проверку  правильности
вычислений  (с  помощью  обратного
действия,  прикидки  и  оценки
результата действия и др.).

+ +

Работа с текстовыми задачами
устанавливать  зависимость  между
величинами,  представленными  в
задаче,  планировать  ход  решения
задачи,  выбирать  и  объяснять  выбор
действий;

+ + + + + +

решать арифметическим способом (в 1–
2 действия)  учебные  задачи  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью;

+ + + + + + + +

решать арифметическим способом (в
1–2 действия)  задачи,  текстовое
содержание  которых  связано  с
повседневной  жизнью  региона,  его
особенностями;

+ + + + + + + +

решать  задачи  на  нахождение  доли
величины и величины по значению ее
доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);

+ + +

оценивать правильность  хода решения
и реальность ответа на вопрос задачи

+ + + + + +

решать задачи в 3–4 действия + +
находить  разные  способы  решения
задачи

+ +

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
описывать  взаимное  расположение
предметов  в  пространстве  и  на
плоскости

+ + + + + + + +

распознавать,  называть,  изображать
геометрические  фигуры  (точка,
отрезок,  ломаная,  многоугольник,
треугольник)

+ + + + + + + +

распознавать,  называть,  изображать
геометрические  фигуры  (точка,

+ + + + + +
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отрезок,  ломаная,  прямой  угол,
многоугольник,  треугольник,
прямоугольник, квадрат);
распознавать,  называть,  изображать
геометрические  фигуры  (точка,
отрезок,  ломаная,  прямой  угол,
многоугольник,  треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  окружность,
круг);

+ + + + +

выполнять  построение геометрических
фигур  с  заданными  измерениями
(отрезок) с помощью линейки, 

+ + + + + + +

выполнять  построение геометрических
фигур  с  заданными  измерениями
(отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с
помощью линейки, угольника;

+ + + + + +

использовать свойства прямоугольника
и квадрата для решения задач;

+ + + + +

распознавать  и  называть
геометрические тела (куб, шар);

+ + + + +

соотносить  реальные  объекты  с
моделями геометрических фигур.

+ + + + + +

распознавать,  различать  и  называть
геометрические  тела:  параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.

+

Геометрические величины
измерять длину отрезка + + + + + + + +
вычислять  периметр  треугольника,
прямоугольника и квадрата

+ + + + +

вычислять  площадь  прямоугольника  и
квадрата;

+ + + + +

оценивать  размеры  геометрических
объектов, расстояния приближенно (на
глаз).

+ + + + + +

вычислять  периметр  многоугольника,
площадь  фигуры,  составленной  из
прямоугольников.

+ +

Работа с информацией
читать несложные готовые таблицы; + + + + + +

заполнять несложные готовые таблицы; + + + + +
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читать несложные готовые столбчатые
диаграммы

+ + +

Читая несложные готовые таблицы,
делать  выводы  о  характеристиках
природных объектов региона (высоте
горных вершин, протяженности рек,
площади водной поверхности озер и
пр.)  особенностях  ритмов  его
социальной  жизни  (расписании
работы  развлекательных  центров,
спортивных  и  культурных
учреждений и т.п.)

+ + + + +

читать несложные готовые  круговые
диаграммы

+

достраивать  несложную  готовую
столбчатую диаграмму

+

сравнивать и  обобщать информацию,
представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;

+

понимать  простейшие  выражения,
содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно,
что…»,  «каждый»,  «все»,
«некоторые», «не»);

+ +

составлять, записывать и выполнять
инструкцию  (простой алгоритм), план
поиска информации;

+ +

распознавать  одну  и  ту  же
информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);

+

планировать  несложные  исследования,
собирать  и  представлять  полученную
информацию  с  помощью  таблиц  и
диаграмм;

+

интерпретировать  информацию,
полученную при проведении несложных
исследований  (объяснять,  сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

+
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1 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нулядо миллиона (до 100);
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм –
грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,площади, времени),
объяснять свои действия.

Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
 выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  инаходить  его

значение;
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, связанные

с повседневной жизнью;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовоесодержание

которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  зависимость  между  величинами,представленными  в  задаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,отрезок, ломаная,

многоугольник, треугольник).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять построение геометрических фигур с заданнымиизмерениями (отрезок) с

помощью линейки,
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на глаз).
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы.

2 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20;
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100.
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нуля  до  миллиона  (до

1000);
 –  читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,

скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –  миллиметр);

 устанавливать закономерность  –   правило,  по которому составленачисловая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку;
 классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,объяснять  свои

действия;
 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения
характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин,

глубину  и  площадь  водной  поверхности  озер,  протяженность  рек,  численность
населения городов и поселков);

 выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,площади,
времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,вычитание  в

пределах  100)  с  использованием  таблиц  сложения  и  алгоритмов  письменных
арифметических действий;

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в томчисле с нулем и

числом 1);
 вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2–3арифметических

действия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  инаходить  его

значение;
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, связанные

с повседневной жизнью;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи,текстовое содержание

которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  зависимость  между  величинами,представленными  в  задаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,отрезок, ломаная,

многоугольник, треугольник);
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, квадрат);
 выполнять построение геометрических фигур с  заданными измерениями(отрезок)  с

помощью линейки, 
 выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями(квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры(точка,  отрезок,

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигу.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз.
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читая  несложные  готовые  таблицы,  делать  выводы  о  характеристиках

природных объектов  региона  (высоте  горных вершин,  протяженности  рек,  площади
водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании
работы развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.).

3 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм –
грамм;  час – минута,  минута –секунда;  километр – метр,  метр – дециметр,  дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

 устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составленачисловая
последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку;
 классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,объяснять  свои

действия;
 читать,  записывать  и  сравнивать  в  заданных  единицах

измеренияхарактеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных
вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность
населения городов и поселков).

Обучающийся получит возможность научиться:
 читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нулядо  миллиона  (до

1000000);
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 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,площади, времени),
объяснять свои действия.

Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами(сложение,  вычитание  в

пределах  100)  с  использованием  таблиц  сложения  и  алгоритмов  письменных
арифметических действий;

 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами(сложение,  вычитание,
умножение на однозначное числа в  пределах 1000) с  использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (втом числе с нулем и

числом 1);
 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  делениеоднозначных,

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия инаходить его значение;
 вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2-3арифметических

действия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений;
проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощьюобратного  действия,

прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  взадаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, связанные

с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи,текстовое содержание

которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  позначению  ее  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,отрезок, ломаная,

многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, квадрат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с  заданными измерениями(отрезок)  с

помощью линейки, 
 выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями(квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
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 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар)
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз);
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять  периметр  многоугольника,  площадь  фигуры,составленной  из

прямоугольников.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 читая  несложные  готовые  таблицы,  делать  выводы  охарактеристиках

природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек,  площади
водной  поверхности  озер  и  пр.)  особенностях  ритмов  его  социальной  жизни
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений
и т.п..

Обучающийся получит возможность научиться:
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова («…и…»,

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простойалгоритм), план поиска

информации

4 класс
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм –
грамм;  час   – минута,  минута – секунда;  километр – метр,  метр  –  дециметр,  дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

 устанавливать  закономерность – правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку;
 классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,объяснять  свои

действия;
 читать,  записывать  и  сравнивать  в  заданных  единицах

измеренияхарактеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных
вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность
населения городов и поселков)

Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,площади, времени),

объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
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 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,вычитание  в
пределах  100)  с  использованием  таблиц  сложения  и  алгоритмов  письменных
арифметических действий;

 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,вычитание,
умножение на однозначное числа в  пределах 1000) с  использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);

 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,вычитание,
умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10 000)  с
использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в томчисле с нулем и

числом 1);
 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  делениеоднозначных,

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находитьего значение;
 вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2-3арифметических

действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений;
 проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратногодействия,

прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  взадаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, связанные

с повседневной жизнью;
 решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значениюеё  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи,текстовое содержание

которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями;
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,отрезок, ломаная,

многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(прямоугольник, квадрат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с  заданными измерениями(отрезок)  с

помощью линейки, 
 выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями(квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
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 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:параллелепипед,

пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять  периметр  многоугольника,  площадь  фигуры,  составленной

изпрямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 читая  несложные  готовые  таблицы,  делать  выводы  охарактеристиках

природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек,  площади
водной  поверхности  озер  и  пр.)  особенностях  ритмов  его  социальной  жизни
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений
и т.п.).

Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму ;
 сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  истолбцах

несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова («…и…»,

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),план поиска

информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разнойформе (таблицы и

диаграммы);
  планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлятьполученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведениинесложных исследований

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы.
Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  по  предмету  «Окружающий
мир» должны отражать:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
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3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4)  освоение доступных способов изучения природы и  общества  (наблюдение,  запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Раздел Планируемые предметные
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Человек и
природа

Узнавать  изученные  объекты  и
явления живой и неживой природы

+ + + + + + + +

Обнаруживать  простейшие
взаимосвязи между живой и неживой
природой

+ + + + + + + +

Понимать  необходимость  здорового
образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного поведения 

+ + + + + + + +

Узнавать,  называть  изученные
объекты   живой  и  неживой
природы Челябинской области

+ + + + + + +

Проводить  несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты,
используя  простейшее  лабораторное
оборудование  и  измерительные
приборы 

+ + + + + +

Следовать  инструкциям  и  правилам
техники  безопасности  при
проведении наблюдений и опытов

+ + + + + +

Использовать  естественнонаучные
тексты (на бумажных и электронных
носителях,  в  том  числе  в
контролируемом Интернете) с  целью
поиска  и  извлечения  информации,
ответов  на  вопросы,  объяснений,
создания  собственных  устных  или
письменных высказываний

+ + + + + +

Использовать  различные  справочные
издания (словарь по естествознанию,
определитель  растений  и  животных
на основе иллюстраций, атлас карт, в
том числе и компьютерные издания)
для поиска и извлечения информации,

+ + + + + +
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Раздел Планируемые предметные
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

ответов  на  вопросы,  объяснений,
создания  собственных  устных  или
письменных высказываний
Узнавать  охраняемые  территории
Челябинской области

+ + +

Знать  природные  богатства
Челябинской области

+ + +

Уметь  пользоваться  физической
картой Челябинской области

+ + +

Знать  особенности  природных
сообществ  и  природных  зон
Челябинской области

+ +

Описывать на основе предложенного
плана  изученные объекты и  явления
живой и неживой природы, выделять
их существенные признаки

+ + + + + +

Сравнивать  объекты  живой  и
неживой природы на основе внешних
признаков  или  известных
характерных  свойств  и  проводить
простейшую  классификацию
изученных объектов природы

+ + + + + +

Понимать  необходимость  здорового
образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного поведения;  использовать
знания  о  строении  и
функционировании  организма
человека  для  сохранения  и
укрепления своего здоровья

+ + + + +

Узнавать, называть и описывать на
основе  предложенного  плана
изученные  объекты   и  явления
неживой  природы  Челябинской
области

+ + + + + +

Приводить  примеры  явлений
природы в своей местности.
Знать  особенности  сезонов  года
своего края  

+ + + + +

Знать  фольклор  народов   Южного
Урала

+ + + + + +

Знать  особенности  труда
южноуральцев

+ + + + + +

Использовать  естественнонаучные + + + +
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Раздел Планируемые предметные
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор
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ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор
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ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

тексты краеведческого содержания.
Использовать атлас карт,  словари
по Челябинской области
Осознанно  соблюдать  режим  дня,
правила  рационального  питания  и
личной гигиены  

+ + +

Выполнять  правила  безопасного
поведения  в  доме,  на  улице,
природной  среде,  оказывать  первую
помощь  при  несложных  несчастных
случаях

+ + +

Узнавать животных и растения из
Красной  книги    Челябинской
области

+ + +

Обнаруживать  простейшие
взаимосвязи между живой и неживой
природой,  взаимосвязи  в  живой
природе;  использовать  их  для
объяснения  необходимости
бережного отношения к природе

+ + + +

Определять  характер
взаимоотношений  человека  и
природы, находить примеры влияния
этих  отношений  на  природные
объекты,  здоровье  и  безопасность
человека

+ + + +

Знать растительный и животный
мир  Челябинской  области;  формы
поверхности, водоёмы  родного края

+ + + +

Использовать  при  проведении
практических  работ  инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон
и  др.)  для  записи  и  обработки
информации,  готовить  небольшие
презентации  по  результатам
наблюдений и опытов

+ +

Моделировать  объекты  и  отдельные
процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных
лабораторий  и  механизмов,
собранных из конструктора

+ +

Осознавать  ценность  природы  и
необходимость нести ответственность

+ +
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Раздел Планируемые предметные
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор
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ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
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ир
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ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

за  ее  сохранение  соблюдать  правила
экологичного поведения в школе и в
быту  (раздельный  сбор  мусора,
экономия  воды  и  электроэнергии)  и
природной среде
Пользоваться  простыми  навыками
самоконтроля  самочувствия  для
сохранения здоровья

+ + +

Планировать,  контролировать  и
оценивать  учебные  действия  в
процессе  познания  окружающего
мира в  соответствии с  поставленной
задачей и условиями ее реализации

+ +

Осознавать  ценность  природы
Челябинской  области   и
необходимость  нести
ответственность за ее сохранение
соблюдать  правила  экологичного
поведения

+ + +

Человек и
общество

Узнавать государственную символику
Российской  Федерации  и  своего
региона

+ + + + + + + +

Узнавать  государственную
символику Челябинской области  и
своего населённого пункта

+ + + + + + + +

Оценивать  характер
взаимоотношений людей в различных
социальных  группах  (семья,  группа
сверстников,  этнос),  в  том  числе  с
позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоционально-
нравственной  отзывчивости,
понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им

+ + + + + +

Понимать  малые  фольклорные
формы народов ЮжногоУрала

+ + + + +

Описывать  достопримечательности
столицы и родного края

+ + + + + +

Находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте 
России  Москву,  свой  регион  и  его
главный город

+ + + + + +

Различать  прошлое,  настоящее, + + + + + +
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Раздел Планируемые предметные
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс
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ир
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ие

О
це

нк
а

будущее
Находить  на  карте  России
Челябинскую  область  и  г.
Челябинск

+ + + + + +

Используя  дополнительные
источники информации (на бумажных
и электронных носителях, в том числе
в  контролируемом  Интернете),
находить  факты,  относящиеся  к
образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе имеющихся
знаний  отличать  реальные
исторические факты от вымыслов

+ + + + +

Описывать  быт  и  традиции
народов Южного Урала

+ + +

Называть  и   описывать
достопримечательности
Челябинска и  Челябинской области

+ + + +

Оценивать  особенности  трудовой
деятельности южноуральцев

+ + + +

Использовать  различные  справочные
издания  (словари,  энциклопедии)  и
детскую  литературу  о  человеке  и
обществе  с  целью  поиска
информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений,  для  создания
собственных устных или письменных
высказываний

+ +

Описывать  памятники
архитектуры  Южного Урала

+ + +

Соотносить  изученные  исторические
события с датами, конкретную дату с
веком

+ +

Соотносить  изученные
исторические события с развитием
региона

+ +

Показывать  на  политической
карте РФ  столицу Южного Урала
–  город  Челябинск,  столицу
металлургии – город Магнитогорск,
свой населённый пункт

+ + +

Узнавать об  обычаях и  традициях
своего  народа;  приводить  примеры

+ + +
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Раздел Планируемые предметные
результаты

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
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а

традиций и обычаев.
Устанавливать  связи  между
традициями  народа  и
хозяйственной  деятельностью
региона

+ +

Ориентироваться  в  важнейших  для
страны и личности событиях и фактах
прошлого

+

Ориентироваться  в  важнейших  для
страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их
возможное  влияние  на  будущее,
приобретая  тем  самым  чувство
исторической перспективы 

+

Наблюдать  и  описывать  проявления
богатства внутреннего мира человека
в его созидательной деятельности на
благо  семьи,  в  интересах
образовательной  организации,
социума, этноса, страны 

+

Проявлять  уважение  и  готовность
выполнять  совместно  установленные
договоренности  и  правила,  в  том
числе правила общения со взрослыми
и  сверстниками  в  официальной
обстановке

+

 Участвовать  в  коллективной
коммуникативной  деятельности  в
информационной  образовательной
среде;  определять  общую  цель  в
совместной  деятельности  и  пути  ее
достижения;  договариваться  о
распределении функций и ролей

+ +

Осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих

+ +
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1 класс
Человек и природа
Обучающийся научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой инеживой природой;
 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правилбезопасного

поведения; 
 узнавать, называть изученные объекты  живой и неживойприроды Челябинской

области.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставитьопыты, используя

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
 следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  припроведении

наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных иэлектронных носителях,

в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и  извлечения  информации,
ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или  письменных
высказываний;

 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  поестествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска.

Человек и общество
Обучающийся научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона;
 узнавать государственную символику Челябинской области  и своегонаселённого

пункта.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья,

группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств
других людей и сопереживания им;

 понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала.

2 класс
Человек и природа
Обучающийся научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явленияживой  и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешнихпризнаков  или

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правилбезопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;

 узнавать,  называть  и  описывать  на  основе  предложенного  планаизученные
объекты  и явления неживой природы Челябинской области;

 приводить примеры явлений природы в своей местности;
 знать особенности сезонов года своего края;  
 знать фольклор народов  Южного Урала;
 знать особенности труда южноуральцев.
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Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,используя

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
 следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  припроведении

наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронныхносителях, в

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  поестествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 использовать естественнонаучные тексты краеведческого
содержания;
 использовать атлас карт, словари по Челябинской области. 

Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края.
 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,свой регион

и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья,

группа сверстников) том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им;

 находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск.
Обучающийся получит возможность научиться:
 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  иэлектронных

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),  находить  факты,  относящиеся  к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

 описывать быт и традиции народов Южного Урала.

3 класс
Человек и природа
Обучающийся научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явленияживой  и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешнихпризнаков  или

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;

 следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  припроведении
наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронныхносителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

131



 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  поестествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживойприродой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находитьпримеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правилбезопасного
поведения;

 использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человекадля
сохранения и укрепления своего здоровья;

 узнавать,  описывать  и  сравнивать  изученные  объекты  и  явленияживой  и
неживой природы Челябинской области;

 знать  растительный  и  животный  мир  Челябинской  области;
формыповерхности, водоёмы  родного края;

 знать особенности труда южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания иличной гигиены;  
 выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природнойсреде,

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинскойобласти.

Человек и общество
Обучающийся научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  иэлектронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете);
 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиямсвоих предков;
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты отвымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья,

группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

 называть  и   описывать  достопримечательности  Челябинска  и  Челябинской
области;

 оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  идетскую

литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;

 описывать памятники архитектуры  Южного Урала.

4 класс
Человек и природа
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явленияживой  и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
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 сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешнихпризнаков  или
известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;

 следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  припроведении
наблюдений и опытов;

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронныхносителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  поестествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживойприродой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находитьпримеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правилбезопасного
поведения;

 использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человекадля
сохранения и укрепления своего здоровья; 

 узнавать охраняемые территории Челябинской области;
 знать природные богатства Челябинской области;
 знать растительный и животный мир Красной книги Челябинской
области;
 уметь пользоваться физической картой Челябинской области;
 знать особенности природных сообществ и природных зонЧелябинской области;
 знать особенности труда южноуральцев.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ(фото- и

видеокамеру, микрофон и др.)  для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  сиспользованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нестиответственность  за  ее
сохранение;

 соблюдать  правила  экологичного  поведения  в  школе  и  в  быту  (раздельныйсбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

 пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  длясохранения
здоровья;

 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессепознания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

 осознавать  ценность  природы  Челябинской  области   инеобходимость  нести
ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения.

Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную датус веком;
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 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  иэлектронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете);

 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиямсвоих предков;
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты отвымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья,

группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

 соотносить изученные исторические события с развитием региона;
 показывать  на  политической  карте  РФ   столицу  Южного  Урала  –город

Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населённый пункт;
узнавать об  обычаях и  традициях своего  народа;  приводить примерытрадиций и

обычаев;
 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственнойдеятельностью

региона.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать  свою  неразрывную  связь  разнообразными  окружающимисоциальными

группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях ифактах прошлого

и  настоящего,  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,  приобретая  тем  самым
чувство исторической перспективы;

 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мирачеловека  в  его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации,
социума, этноса, страны;

 проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместноустановленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке;

 участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  винформационной
образовательной среде;

 определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  еедостижения;
договариваться о распределении функций и ролей;

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты  учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык»
должны отражать:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4)  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в

становлении российской государственности;
6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.
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В результате  освоения  учебного  предмета  «Основы религиозных  культур  и  светской
этики» у обучающихся будут сформированы:

 понимание основ российской гражданской идентичности,
чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ,  историю
России и Челябинской области;

 понимание значения нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;

 умение  поступать  в  соответствии  с  нравственными
принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания,
духовных  традициях  народов  России  и  Челябинской  области,
общепринятых  в  российском  обществе  нравственных  нормах  и
ценностях;

 осознанность  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;

 понимание ценности человеческой жизни, необходимость
стремления  к  нравственному  совершенствованию  и  духовному
развитию;

 стремление  развивать  первоначальные  представления  о
традиционных религиях народов России и  Челябинской области
(православии, исламе, буддизме, иудаизме),  их роли в культуре и
истории России и  Челябинской области, становлении российской
государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации; 

 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора
на  внутреннюю  установку  личности  поступать  согласно  своей
совести. 

Предметные результаты модуля «Основы православной культуры»
Выпускник научится:

 раскрывать  содержание  основных  составляющих
православной  христианской  культуры,  духовной  традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы,  обычаи  и  обряды  (народов  России  и  Челябинской
области),  религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду
и др.); 

 ориентироваться  в  истории возникновения  православной
христианской религиозной традиции,  истории ее  формирования в
России и Челябинской области;

 на примере православной религиозной традиции понимать
значения  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России и
Челябинской области;

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,
религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами
православной христианской религиозной морали;

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника
и излагать свое мнение;

 готовить сообщений по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать

морально-нравственное самосознание,   регулировать собственное
поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов  России  и  Челябинской  области духовно-нравственных
ценностей; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием
православной  культуры  и  поведением  людей,  общественными
явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных
мировоззрений  и  культурных  традиций  (России  и  Челябинской
области) на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан; 

 акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-
нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования. 

Предметные результаты модуля «Основы исламской культуры»
Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих
исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды
(народов России и Челябинской области), религиозный календарь
и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской
религиозной  традиции,  истории  ее  формирования  в  России  и
Челябинской области; 

 на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать
значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России и
Челябинской области; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,
религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами
исламской религиозной морали; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника
и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать

морально-нравственное  самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов  России  и  Челябинской  области  духовно-нравственных
ценностей; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием
исламской  культуры  и  поведением  людей,  общественными
явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных
мировоззрений  и  культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения прав и законных интересов сограждан; 
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 акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-
нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования. 

Предметные результаты модуля «Основы буддийской культуры»
Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих
буддийской  культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды  (народов  России  и  Челябинской  области),  религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской
религиозной  традиции,  истории  ее  формирования  в  России  и
Челябинской области;

 на примере буддийской религиозной традиции понимать
значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России и
Челябинской области; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,
религиозной культуры, жизни людей и общества;

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами
буддийской религиозной морали; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника
и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать

морально-нравственное  самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием
буддийской  культуры  и  поведением  людей,  общественными
явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных
мировоззрений  и  культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-
нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования. 

Предметные результаты модуля «Основы иудейской культуры»
Выпускник научится:

 раскрывать  содержание  основных  составляющих
иудейской   культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды  (народов  России  и  Челябинской  области),  религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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 ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской
религиозной  традиции,  истории  ее  формирования  в  России  и
Челябинской области; 

 на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать
значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России и
Челябинской области; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,
религиозной культуры, жизни людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами
иудейской религиозной морали; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника
и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать

морально-нравственное  самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием
иудейской  культуры  и  поведением  людей,  общественными
явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных
мировоззрений  и  культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-
нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования. 

Предметные результаты модуля «Основы мировых религиозных культур»
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых
религиозных  культур,  духовной  традиции  (религиозная  вера,
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды  (народов  России  и  Челябинской  области),  религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных
традиций  православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма,  истории  их
формирования в России и Челябинской области; 

 понимать  значение  традиционных религий,  религиозных
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,  в
истории России и Челябинской области; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,
религиозной культуры, жизни людей и общества; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами
иудейской религиозной морали; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника
и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать
морально-нравственное  самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,
народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием
религиозной  культуры  и  поведением  людей,  общественными
явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных
мировоззрений  и  культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-
нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования. 

Предметные результаты модуля «Основы светской этики»
Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих
российской  светской  (гражданской)  этики,  основанной  на
конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и
гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к  природе,
историческому  и  культурному  наследию  народов  России  и
Челябинской области, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др);

 на примере российской светской этики понимать значение
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  российской
светской этики в жизни людей и общества Челябинской области; 

 соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами
российской светской (гражданской) этики; 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника
и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать

морально-нравственное  самосознание,  умение  регулировать
собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в   России  и
Челябинской области норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием
российской светской этики и  поведением людей,  общественными
явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных
мировоззрений  и  культурных  традиций  России  и  Челябинской
области на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан; 

 акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Предметные результаты освоения учебного предмета 
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«Изобразительное искусство»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования по предмету «Изобразительное
искусство» должны отражать:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся  на  ИКТ (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы мультипликации и
пр.).

Разде
л Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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тв
а

умение находить, рассматривать 
красоту в обыкновенных 
явлениях природы  Южного 
Урала и рассуждать об 
увиденном.

+ +

умение находить выразительные, 
образные объемы в природе 
Южного Урала (облака, камни, 
коряги, плоды и т. д.).

+ +

развитие наблюдательности и 
представлений о многообразии и 
выразительности конструктивных
пространственных форм

+ +

понимание роли природных 
условий в характере культурных 
традиций разных народов мира и 
Южного Урала

+ +

понимание влияния формы 
предмета на представление о его 
характере

+ +

передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, 
фактуры материала, 

+ +
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Разде
л Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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традиционного для народов 
Южного Урала
умение передавать с помощью 
линии эмоционального состояния
природы Южного Урала, 
человека, животных Южного 
Урала);

+ +

понимание роли ритма в 
декоративно-прикладном 
искусственародовЮжного Урала

+ +

умение узнавать по 
предъявляемым произведениям 
художественные культуры, с 
которыми знакомились на уроках.

+ +

участие в обсуждении содержания
и выразительных средств 
произведений изобразительного 
искусства, выражение своего 
отношения к образу персонажа

+ + + +

2.
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знание разнообразия форм 
предметного мира, простые 
геометрические формы

+ +

владение понятиями: 
горизонталь, вертикаль и 
диагональ в построении 
композиции, пропорции и 
перспектива, линия горизонта, 
ближе - больше, дальше - меньше,
загораживания, зрительный центр
композиции

+ +

знание основных и составных, 
теплых и холодных цветов, 
смешение цветов

+ +

знание многообразия линий 
(тонкие, толстые, прямые, 
волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие)
и их знакового характера, штрих, 
пятно и художественный образ.

+ +

знание видов ритма (спокойный, 
замедленный, порывистый, 
беспокойный и т.д.)

+ +

знание способов передачи объема + +
знание жанров пейзажа + +

141



Разде
л Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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понимание единства 
декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма народовЮжного 
Урала, связи изобразительного 
искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, 
сказками народовЮжного Урала

+ +

знание жанров портретов + +
знание произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учетом НРЭО)

+ +

понимание общности тематики, 
передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов

представителей разных 
культур, народов (в том числе - 
народовЮжного Урала)

+ +

представление о наиболее ярких 
культурахмира, 
представляющими разные народы 
и эпохи (в том числе - 
народовЮжного Урала)

+ +
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Осваивать простые приемы 
работы в технике плоскостной и 
объемной аппликации, 
живописной и графической 
росписи

+ +

владение элементарными 
навыками бумагопластики + +

создание коллективного панно-
коллажа +

выявление геометрической 
формы простого плоского тела + +

умение выполнять изображение 
на плоскости с помощью линии + +

использование в индивидуальной
и коллективной деятельности 
различных художественных 
техник и материалов:пастели, 
восковых мелков, туши, 
карандаша, фломастеров

+ +

умение изображать на плоскости 
с помощью пятна

+ +
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л Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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экспериментирование и 
исследование возможности 
краски в процессе создания 
различных цветовых пятен, 
смешений и наложений цветовых 
пятен

+

владение элементарными 
приемами работы с 
пластическими скульптурными 
материалами для создания 
выразительного образа 
(пластилин, глина, раскатывание,
набор объема, вытягивание 
формы)

+ +

создание моделей предметов 
бытового окружения человека 
народовЮжного Урала

+ +

передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, 
фактуры материала, 
традиционного для народов 
Южного Урала.

+ +

умение выбирать и применять 
выразительные средства для 
реализации собственного замысла
в скульптуре

+ +

знание разнообразия материалов 
для художественного 
конструирования и 
моделирования

+ +

создание моделей предметов 
бытового окружения человека в 
культуренародовЮжного Урала

+ +

создание декоративных 
композиций + +

создание эскизов для 
декорирования предметов быта, 
жилого пространства, транспорта,
парков, транспорта, книг и 
игрушек

+ +
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Разде
л Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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использование в индивидуальной
и коллективной деятельности 
различных художественных 
техник и материалов 
народовЮжного Урала

+ +

знание элементарных приемов 
композиции на плоскости и в 
пространстве

+ +

владение различными 
художественными материалами и
средствами для создания 
проектов

+ +

выполнение творческих работ + +
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1 класс
Обучающийся научится:
- находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы  Южного Урала и

рассуждать об увиденном;
- находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни,

коряги, плоды и т. д.);
- знать разнообразные формы предметного мира, простые геометрические формы;
-  осваивать  простые приемы работы в  технике плоскостной и объемной аппликации,

живописной и графической росписи;
- владеть элементарными навыками бумагопластики;
- выявлять геометрические формы простого плоского тела.

Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать коллективное панно-коллаж.

2 класс
Обучающийся  научится:
-  развивать  наблюдательность  и  представления  о  многообразии  и  выразительности

конструктивных пространственных форм;
- понимать роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира

и Южного Урала;
- понимать влияния формы предмета на представление о его характере;
-  владеть  понятиями:  горизонталь,  вертикаль  и диагональ в построении композиции,

пропорции  и  перспектива,  линия  горизонта,  ближе  -  больше,  дальше  -  меньше,
загораживания, зрительный центр композиции;

- знать основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов;
-  знать  многообразие  линий (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,

закругленные спиралью и т.д.)  и их знаковый характер,  штрих,  пятно и художественный
образ;

- знать виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.);
- уметь выполнять изображение на плоскости с помощью линии;
-  использовать  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных

художественных  техник  и  материалов:пастели,  восковых мелков,  туши,  карандаша,
фломастеров;

- уметь изображать на плоскости с помощью пятна;
- владеть  элементарными  приемами  работы  с  пластическими  скульптурными

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор
объема, вытягивание формы);

- создавать модели предметов бытового окружения человека народовЮжного Урала.
Обучающийся получит возможность научиться:
- экспериментировать и исследовать возможности краски в процессе создания различных

цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен

3 класс
Обучающийся научится:
-  передавать  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,

пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объема,  фактуры  материала,  традиционного  для
народов Южного Урала;

-  передавать  с  помощью линии эмоционального состояния природы  Южного  Урала,
человека, животных Южного Урала;

- понимать роль ритма в декоративно-прикладном искусственародовЮжного Урала;
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-  узнавать  по  предъявляемым  произведениям  художественные  культуры,  с  которыми
знакомились на уроках;

-  участвовать  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к образу персонажа;

- знать способы передачи объема;
- знать жанры пейзажа;
- понимать единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий

труда,  костюма  народовЮжного  Урала,  связи  изобразительного  искусства  с  музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народовЮжного Урала;

- знать жанры портретов;
- выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла

в скульптуре;
-  знать  разнообразие  материалов  для  художественного  конструирования  и

моделирования;
- создавать модели предметов бытового окружения человека в культуренародовЮжного

Урала;
- создавать декоративные композиции;
- создавать эскизы для декорирования предметов быта, жилого пространства, транспорта,

парков, транспорта, книг и игрушек.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  народовЮжного  Урала

(картины, архитектура, скульптура ит.д.), в природеЮжного Урала, на улице, в быту;
-  изображать  пейзажи  Южного  Урала,  натюрморты,  портреты,  выражая  свое

отношение к ним.

4 класс
Выпускник научится:
-  давать  эмоциональную  оценку  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,

изображающих природу (включая природу Южного Урала);
-  участвовать  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению;
-  выделять  образ  человека  в  традиционной  культуре  народовЮжного  Урала,

характеризовать образ защитника Отечества в культуре народов Южного Урала;
- знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом НРЭО);
-  понимать  общности  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в

произведениях  авторов  -  представителей  разных  культур,  народов  (в  том  числе  -
народовЮжного Урала);

- знать  наиболее яркие культуры  мира, представляющие разные народы и эпохи (в том
числе - народовЮжного Урала);

-  использовать  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различные
художественные техники и материалы народов Южного Урала;

- знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;
-  владеть  различными  художественными  материалами  и  средствами  для  создания

проектов;
- выполнять творческие работы.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира и  народов Южного Урала; проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям;

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
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-  выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint;

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.

Предметные результаты освоения учебного предмета
 «Музыка»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образованияпредметные  результаты  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования по предмету «Музыка» должны
отражать:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Раздел Планируемые
результаты
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определять  жанровую
основу  в  пройденных
музыкальных
произведениях  (в  том
числе  на  материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области)

+ + + + + + + +

получит представление об
основах  нотной  грамоты,
понятиях звук, мелодия

+ + + + + + + +

различать  музыкальные
жанры песня, танец, марш
(в  том  числе  на
материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области)

+ + + + + + + +
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Раздел Планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

получить представление о
системе  графических
знаков  для  ориентации  в
нотном письме при пении
простейших мелодий

+ + + + + + +

распознавать  народную  и
профессиональную
(композиторскую)  музыку
(в  том  числе  на
материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области)

+ + + + + +

распознавать понятия такт,
размер,  метроритм,
длительность,  паузы;
определять интервалы

+ + + + + +

понимать  выразительные
возможности  и
особенности музыкальных
форм:  типы  развития
(повтор,  контраст),
вступление,  заключение,
простую  двухчастную  и
трёхчастную  форму,
вариации,  куплетную
форму  (в  том  числе  на
материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области)

+ + + + + +

сформирует  базовые
представления  о  балете,
опере, мюзикле

+ + + + + +

применять  нотную
грамоту  на  практике:
читать простые хоровые  и
инструментальные  партии
по партитурам

+ + + +

петь  по  нотам  с + + + +
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Раздел Планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

тактированием,  знать
новые  элементы
музыкальной  грамоты:
октава,  мажорны  и
минорные трезвучия
сочинять  ритмические
рисунки + + + +

определять  отдельные
элементы  музыкального
языка:  лад,  темп,  тембр,
динамику, регистр  (в том
числе  на  материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области)

+ + + +

определять  соединение
формы  рондо  с
различными жанрами

+ + + +

адекватно  оценивать
явления  музыкальной
культуры  и  проявлять
инициативу  в  выборе
образцов
профессионального  и
музыкально-поэтического
творчества народов мира

+ + +

использовать  систему
графических  знаков  для
ориентации  в  нотном
письме  при  пении
простейших мелодий

+ + +

разбираться  в  основах
музыкальной грамоты + +

ориентироваться  в
тональностях  до  2-х
знаков

+ +

разбираться  в  понятиях
диез, бемоль + +

сформирует
представление  об
инструментах  оркестра
различного состава

+ +

149



Раздел Планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

совершенстововать  в
дальнейшем  знания  основ
музыкальной грамоты для
практического
применения  и  развития
творческого потенциала

+

16.

Сл
уш

ан
ие

 м
уз

ы
ки

определять  на  слух
музыкальные
произведения  и  называть
имена  их  авторов  (в
соответствии  с
программой  каждого
класса)  (включая
произведения
композиторов  Южного
Урала)

+ + + + + + + +

развивать  и
совершенствовать
собственные  слуховые
навыки  восприятия
музыкальной деятельности

+ + + + + + +

определять  на  слух
характер  музыкального
произведения, его образ,
отдельные  элементы
музыкального  языка:  лад,
темп,  тембр,  динамику,
регистр  марш  (в  том
числе  на  материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области).

+ + + + + +

использовать  слуховой
багаж  из  прослушанных
произведений  народной
музыки

+ + + + + +

слышать двухголосие + + + + + +
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Раздел Планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Различать  классификацию
и  составы  оркестров,
тембровые  звучания
различных  певческих
голосов, хоров 
и их исполнительских
возможностей,
особенностей  репертуара
(в том числе на примерах
оркестровых  и  хоровых
коллективов  Южного
Урала).

+ + + +

распознавать  особенности
звучания  оркестров  и
отдельных  инструментов
(в том числе на примерах
оркестровых  и  хоровых
коллективов  Южного
Урала)

+ + + +

уметь подбирать мелодию
по слуху на элементарных
музыкальных
инструментах

+ + + +

применять  и
совершенствовать
полученные  слуховые
навыки на практике

+ + +

собирать  музыкальные
коллекции + + +

расширять  свои  слуховые
возможности  с  целью
дальнейшего  их
совершенствования  и
применения на практике

+

17.

И
сп

ол
ни

те
ль

ск
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 (х

ор
ов

ое
 

пе
ни

е,
 и

гр
а 

в 
де

тс
ко

м
 

получит  представление  о
первоначальных  приёмах
игры  на  элементарных
детских инструментах

+ + + + + + + +

соблюдать  при  пении
певческую  установку;
использовать  в  процессе
пения певческое дыхание

+ + + + + + + +

исполнять  одноголосное
произведение  (в  том

+ + + + + + + +
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Раздел Планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

ин
ст

ру
м

ен
та

ль
но

м
 о

рк
ес

тр
е 

(а
нс

ам
бл

е)
)

числе  на  материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области)
импровизировать  под
музыку  с  использованием
танцевальных,
маршеобразных движений,
пластического
интонирования

+ + + + + + + +

совершенствовать  свои
вокально-хоровые  и
инструментально-
исполнительские навыки

+ + + + + + +

реализовывать  свой
творческий  потенциал,
собственные  творческие
замыслы  в  различных
видах  музыкальной
деятельности

+ + + + + + +

Знать  слова  и  мелодию
Гимна РФ + + + + + +

исполнять  различные
базовые  ритмические
группы  в  оркестровых
партиях

+ + + + + +

совершенствует  и
пополняет  способы  и
приёмы  музыкального
интонирования  (в  том
числе  на  материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных
особенностей
Челябинской области)

+ + + + + +

петь  интонационно-
выразительно  с
правильной  певческой
позицией

+ + + + + +

уметь  исполнять
произведение под минус

+ + + + +
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Раздел Планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

использовать
первоначальные  навыки
игры  в  ансамбле,  дуэте,
трио  (простейшее  двух-
трёх голосие)

+ + + +

использовать возможности
различных инструментов в
ансамбле  и  оркестре,
включая  тембровые
возможности синтезатора

+ + + +

грамотно  и  выразительно
исполнять  песни  в
сопровождении  и  без
сопровождения  в
соответствии  с  их
образным  строем  и
содержанием  (в  том
числе  используя  песни,
написанные
композиторами Южного
Урала)

+ + + +

импровизировать  на
элементарных
музыкальных
инструментах

+ + + +

организовывать
культурный  досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность,
музицировать

+ + +

Уметь  играть  на
элементарных
музыкальных
инструментах

+ +

уметь  ясно  выговаривать
слова песни, петь гласные
округлым  звуком,
отчётливо  произносить
согласные  (в  том  числе
на  материале
национальных,
региональных  и
этнокультурных

+ +
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Раздел Планируемые
результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие

О
це

нк
а

особенностей
Челябинской области)
использовать  средства
артикуляции  для
достижения
выразительного
исполнения

+ +

использовать  тембровые
возможности синтезатора + +

оказывать  помощь  в
организации и проведении
школьных  культурно-
массовых мероприятий

+
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1 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,

исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
–  определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях (в том числе

на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей
Челябинской области)

– получит представление об основах нотной грамоты, понятиях звук, мелодия;
–  различать  музыкальные  жанры  песня,  танец,  марш  (в  том  числе  на  материале

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
Обучающийся получит возможность научиться:
–  получить представление  о  системе  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном

письме при пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
–   определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в

соответствии с программой 1-го класса)  (включая произведения композиторов Южного
Урала);

Обучающийся получит возможность научиться:
–  развивать собственные слуховые навыки восприятия музыкальнойдеятельност.

Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном
оркестре (ансамбле)):

Обучающийся научится:
–   получит  представление  о  первоначальныхприёмах  игры  на  элементарных  детских

инструментах
–  соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое

дыхание;
-  исполнять  одноголосное произведение  (в  том числе на материале национальных,

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
–   импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,  маршеобразных

движений, пластического интонирования;
Обучающийся получит возможность научиться:
–  совершенствовать  свои  вокально-хоровые  и  инструментально-  исполнительские

навыки;
–   реализовывать  свой  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в

различных видах музыкальной деятельности

2 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,

исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– распознавать народную и профессиональную (композиторскую) музыку (в том числе

на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей
Челябинской области);

–   распознавать  понятия  такт,  размер,  метроритм,  длительность,  паузы;  определять
интервалы;

–   понимать  выразительные  возможности  и  особенности  музыкальных  форм:  типы
развития (повтор, контраст), вступление, заключение, простую двухчастную и трёхчастную
форму,  вариации,  куплетную  форму  (в  том  числе  на  материале  национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);

– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле
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Обучающийся получит возможность научиться:
–  совершенствовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при

пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
–  определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в

соответствии с программой 2-го класса)  (включая произведения композиторов Южного
Урала)

–  определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр марш (в

том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области).

–  использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки;
–  слышать двухголосие.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои слуховые навыки.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном

оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
–  знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации;
– исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях;
–  совершенствует и пополняет способы и приёмы музыкального интонирования (в том

числе  на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей
Челябинской области);

–   импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,  маршеобразных
движений, пластического интонирования;

– петь интонационно-выразительно с правильной певческой позицией.
Обучающийся получит возможность научиться:
–  совершенствовать  свои  вокально-хоровые  и  инструментально-  исполнительские

навыки;
– уметь исполнять произведение под минус.

3 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,

исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– применять нотную грамоту на практике: читать простые хоровые  и инструментальные

партии по партитурам;
–  петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: октава,

мажорны и минорные трезвучия;
–  сочинять ритмические рисунки;
–   определять отдельные элементы музыкального языка:  лад,  темп,  тембр,  динамику,

регистр  (в  том  числе  на  материале  национальных,  региональных  и  этнокультурных
особенностей Челябинской области).

–  определять соединение формы рондо с различными жанрами
Обучающийся получит возможность научиться:
–   адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира
–  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении

простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
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–  определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в
соответствии с программой 3-го класса)  (включая произведения композиторов Южного
Урала);

–   различать  классификацию  и  составы  оркестров,  тембровые  звучания  различных
певческих  голосов,  хоров  и  их  исполнительскихвозможностей,особенностей  репертуара(в
том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала);

– распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов (в том числе
на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала);

–  уметь подбирать мелодию по слуху на элементарных музыкальных инструментах.
Обучающийся получит возможность научиться:
– применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике;
–  собирать музыкальные коллекции.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном

оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
–  совершенствовать  свои  вокально-хоровые  и  инструментально-  исполнительские

навыки;
–   организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать;
–  исполнять произведение под минус.
Обучающийся получит возможность научиться:
–  совершенствовать  свои  вокально-хоровые  и  инструментально-  исполнительские

навыки;
–   организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать.

4 класс
Основы  музыкальной  грамоты  (включая  основные  сведения  о  композиторах,

исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Выпускник научится:
– разбираться в основах музыкальной грамоты;
– ориентироваться в тональностях до 2-х знаков;
–  разбираться в понятиях диез, бемоль;
–  сформирует представление об инструментах оркестра различного состава.
Выпускник получит возможность научиться:
–  совершенстововать  в  дальнейшем  знания  основ  музыкальной  грамоты  для

практического применения и развития творческого потенциала.
Слушание музыки
Выпускник научится:
–  определять  на  слух  музыкальные  произведения  и  называть  имена  их  авторов  (в

соответствии с программой 4-го класса)  (включая произведения композиторов Южного
Урала)

Выпускник получит возможность научиться:
–  расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенствования и

применения на практике.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном

оркестре (ансамбле)):
Выпускник научится:
–  уметь играть на элементарных музыкальных инструментах;
–   уметь  ясно  выговаривать  слова  песни,  петь  гласные  округлым  звуком,  отчётливо

произносить  согласные  (в  том  числе  на  материале  национальных,  региональных  и
этнокультурных особенностей Челябинской области);
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– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения
–  использовать тембровые возможности синтезатора.
Выпускник получит возможность научиться:
–  совершенствовать  свои  вокально-хоровые  и  инструментально-  исполнительские

навыки;
–   оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых

мероприятий.

Предметные результаты учебного предмета 
«Технология»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  по  предмету  «Технология»
должны отражать:

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в  жизни человека  и общества;  о  мире профессий и важности правильного выбора
профессии;

2)  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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- иметь представление о 
наиболее распространенных в 
своем регионе традиционных 
народных промыслах и 
ремеслах, современных 
профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;

+ + + + + +

- понимать общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, 

+ + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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эстетическую 
выразительность — и 
руководствоваться ими в 
практической деятельности;
- воспринимать предметы 
материальной культуры как 
продукт творческой 
предметно-преобразующей 
деятельности человека - 
создателя и хранителя 
этнокультурного наследия (на 
примере народных 
традиционных ремесел 
Южного Урала) в различных 
сферах на земле, в воздухе, на 
воде, в информационном 
пространстве;  
- планировать и выполнять 
практическое задание 
(практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при 
необходимости вносить 
коррективы в выполняемые 
действия при изготовлении 
изделий в традициях народов 
Уральского региона;

+ + + + + + +

- выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего 
труда, оказывать посильную 
помощь членам своей семьи, 
соблюдать традиции.

+ + + + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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- на основе полученных 
представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в 
обработке материалы для 
изделий по декоративнох-
удожественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной 
задачей;
- иметь представление о 
художественных 
предприятиях Челябинской 
области;
- осмыслить значимость 
сохранения этнокультурного 
наследия   России в целом и 
Уральского региона в 
частности;

+ + + + + + +

- отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и 
доступные технологические 
приемы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия) при 
изготовлении 
изделий в традициях народов 
Уральского региона из 
природного материала;

+ + + + +

- применять приемы 
рациональной безопасной работы 
ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла), 
используя знания и навыки, 
полученные при посещении 
швейной мастерской;

+ + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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О
це
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а

- выполнять символические 
действия моделирования и 
преобразования модели и 
работать с простейшей 
технической документацией: 
распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам с опорой на 
знания об объектах 
архитектуры Уральского 
региона.

+ + + + + + +

К
он

ст
ру

ир
ов

ан
ие

 и
 м
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ел

ир
ов

ан
ие

- анализировать устройство 
изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения 
деталей на примере экспозиции 
Челябинского областного 
краеведческого музея (или 
доступного предприятия);

+ + + + +

- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на 
достраивание, придание новых 
свойств конструкции по 
индивидуальному творческому 
проекту для участия в 
муниципальных и региональных
конкурсах;

+ + + + + +

- изготавливать несложные 
конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям;
- моделирование изделий и 
конструкций на основе 
жизненного опыта.

+ + + + + + +
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Раздел Планируемые результаты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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- выполнять на основе 
знакомства с персональным 
компьютером как техническим 
средством, его основными 
устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером
и другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для 
органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приемы 
работы; выполнять 
компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку);
- применение знаний о 
безопасной работе с 
компьютером, полученных в 
ходе беседы с врачом-
офтальмологом;

+ + + + +

- пользоваться компьютером для 
поиска и воспроизведения 
необходимой информации;
- поиск информации для 
выполнения творческих 
проектов (индивидуальных и 
групповых);

+ + +

- пользоваться компьютером для 
решения доступных учебных 
задач с простыми 
информационными объектами 
(текстом, рисунками, 
доступными электронными 
ресурсами);
- применение информации о 
природных и культурных 
объектах Челябинской области
при выполнении творческих 
проектов (индивидуальных и 
групповых).

+ + + + +
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1 класс
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание
Обучающийся научится:
– определять роль и место человека в окружающем мире;
– знать профессии  близких и окружающих людей;
–    уметь  обслуживать себя  во  время работы (соблюдать порядок на  рабочем месте,

ухаживать за инструментами и правильно хранить их);
–  соблюдать правила гигиены труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
–    воспринимать  созидательную, творческую деятельность человека и природы как

источник его вдохновения;
–   отражать  формы  и  образы  природы  в  работах  мастеров  художников  о

разнообразных предметах рукотворного мира.
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их

свойства (цвет, фактура, форма и др.);
–    изготавливать  несложные  изделия   на  основе  формообразования:  сгибание,

складывание, вытягивание;
–   использовать клеевой способ соединения деталей;
–  применять способы отделки: раскрашивание, аппликация,  выполнять прямую строчку;
–   давать названия и  определять назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и

приспособлений (шаблон, булавки),  соблюдать правила безопасной работы.
–   качественно выполнять операции и использовать приёмы изготовления несложных

изделий;
–   экономно  производить разметку по шаблону,
–   соединять изделия с помощью клея;
–  раскрашивать,  делать аппликацию, 
–   использовать для сушки плоских изделий пресс;
–  правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
–   выполнять практическую работу  под руководством учителя
Обучающийся получит возможность научиться:
–   различать материалы и инструменты по их назначению.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
–  определять детали как составные части изделия;
–   различать разборные и неразборные - конструкции;

–  склеивать детали;
–   под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец;
–  различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;

–   конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  образцу,
рисунку.

Обучающийся получит возможность научиться:
–    наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром,  предметный  мир

ближайшего окружения; 
-  сравнивать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,

конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные  особенности
предлагаемых изделий.

2 класс

163



Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание

Обучающийся научится:
–воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека  -  создателя  и  хранителя
этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России);  

–называть  основные  виды  профессиональной  (ремесленнической)  деятельности
человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.;

–организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой,
пластичными  материалами,  природными  материалами  (крупами,  яичной  скорлупой,
желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;

–с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
–с инструментами: челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль;
–соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
– определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работ;
– при  помощи  учителя  проводить  анализ  простейших  предметов   быта  по

используемому материалу, назначению.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять  в  своей  деятельности  элементы  профессиональной  деятельности

человека; 
–иметь представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе  традиционных

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

–  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
– познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью,

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и
развития, способом создания;   

–   иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

–  изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
–   осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных

изделий;
–   осмыслить  значение  инструментов  и  приспособлений  в  практической  работе,

профессиях быту и профессиональной деятельности;
–  оформлять изделия по собственному замыслу;
–  выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
 -  подбирать  материал,  наиболее  подходящий  для  выполнения  изделия,   определять

задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить

оценку качества выполнения изделия; 
– развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 
–  применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности
– знакомство с видами изделий из глины,
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
– выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями;
–иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
–называть основные материалы и их свойства;
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–   использовать  инструменты,  необходимые при вычерчивании,  рисовании,  заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
–   вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
–  применять  приемы  безопасной  работы  с  инструментами:  использовать  правила  и

способы  работы  со  швейной   иглой,  булавками,  наперстком,  ножницами,:  челноком,
пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами;

– использовать  правила  безопасной  работы  при  работе  с  яичной  скорлупой,
металлизированной бумагой;

–   осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке;

– различать виды природных материалов Уральского региона:  выполнять простейшие
эскизы и наброски;

– изготавливать  простейшие  изделия  (плоские  и  объемные)  по  слайдовому  плану,
эскизам;

–  выполнять разметку материала с помощью линейки;
–   выполнять  разметку  на  ткани мягким карандашом,  кусочком мыла или  мела,  при

помощи шаблона на ткани;
–  различать виды ниток,  в зависимости от их свойств (цвет, толщина);
 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
 выполнять   виды швов: стачные, ручные, шов «через край», «тамбурный шов»;
 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием;
 использовать  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  используяинструменты  и

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 
–  чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
–  применять приемы безопасной работы с инструментами. 
Обучающийся получит возможность научиться:
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовомуобразцу;
–  комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
–   осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных

изделий;
–   осмыслить  значение  инструментов  и  приспособлений  в  практической  работе,

профессиях быту и профессиональной деятельности;
–  оформлять изделия по собственному замыслу;
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
–   подбирать  материал,  наиболее  подходящий  для  выполнения  изделия,   определять

задачи каждого этапа проектной деятельности;
–   ставить  цели,  самостоятельно  распределять  роли  при  выполнении  изделия,

проводить оценку качества выполнения изделия; 
–   развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности;
–  знакомство с видами изделий из глины;
–  ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
–  выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями;
– иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:

– моделировать на основе выполнения аппликации  по мотивам народных костюмов;
конструировать игрушки на основе помпона;  •выделять детали конструкции, называть их
форму и определять  способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку,
фотографии, схеме и готовому образцу; изменять детали  конструкции изделия для создания
разных вариантов изделии.
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Обучающийся получит возможность научиться:
– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей; 
–  создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;  
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  
–   ставить  цели,  самостоятельно  распределять  роли  при  выполнении  изделия,

проводить оценку качества выполнения изделия;   
–   развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
–воспринимать книгу как источник информации; 
–   выполнять  простейшие  преобразования  информации  (переводитьтекстовую

информацию в табличную форму; 
–  заполнять  технологическую  карту  по  заданному  образцу  и/или  подруководством

учителя; 
–осуществлять поиск информации в интернете под руководствомвзрослого.
Обучающийся получит возможность научиться:
–    понимать значение  использования компьютера для полученияинформации; 
–  осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдениемвзрослого; 
–    соблюдать  правила  работы  на  компьютере  и  его  использования  и  бережно

относиться к технике.

3 класс
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание
Обучающийся научится:
–    называть и описывать традиционные народные промыслы иремёсла своего края и

России;
–   выявлять  особенности  рукотворных  предметов  с  точки  зрения  ихсоответствия

окружающей обстановке;
– использовать  отдельные  правила  создания  предметов  рукотворного  мира

впрактической деятельности;
– организовывать своё рабочее, место в зависимости от вида работы;
–  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида исложности

работы;
–  соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущимиинструментами;
–  соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать особенности проектной деятельности; 
–   осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность:

разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,
организовывать защиту проекта.  Осмыслить значимость сохранения этнокультурного
наследия   родного края;  

–  объяснять  значение  понятия  «технология»,  как  процесс  изготовления  изделия  на
основе эффективного использования различных материалов.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
–комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  –  работать над

проектом:  ставить  цель,  составлять  план,  определяязадачи  каждого  этапа  работы  над
изделием;

– распределять роли; проводить самооценку;
– обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
– ставить новые задачи при изменении условий деятельности подруководством учителя;  
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– выбирать  из  предложенных  вариантов  наиболее  рациональный  способвыполнения
изделия;

–   прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнениипроекта; 
–  оценивать качество своей работы.
–   использовать  инструменты,  необходимые  при  вычерчивании,  рисовании  заготовок

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 
–  осваивать технологии  выполнения мозаики из крупы, 
–  выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;
–   выполнять  разметку  материала,  с  помощью  циркуля,  по  линейке,  через

копировальную,  калькированную  бумагу,  помощью  шаблонов;  иметь  представление  о
производстве и видах волокон (натуральные, синтетические); 

–овладевать способами обработки изделий (валяние, вязание и ткачество) и обработки
волокон натурального происхождения ;

–вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
–  выполнять  разметку симметричных деталей; 

– выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством
учителя);

–изготавливать изделия на основе папье-маше;
–   выполнять  приемы  работы  с  нитками  (наматывание);   иметь  представления   о

способах производства тканей;
– - применять приемы безопасной работы с инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
–     организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в

соответствии с собственным замыслом;
–    использовать  знания  и  умения,  приобретённые  в  ходе  изучения  технологии,

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов  в  собственной  творческой
деятельности;

–   комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 - изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных

изделий;
–    осмыслить  значение  инструментов  и  приспособлений  в  практической  работе,

профессиях быту и профессиональной деятельности;
–оформлять изделия по собственному замыслу;

–выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
–  подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
–     проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить

общие закономерности в их изготовлении; 
–  выделять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа проектной

деятельности под руководством учителя; 
–    распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
–    определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
–    ставить  цели,  самостоятельно  распределять  роли  при  выполнении  изделия,

проводить оценку качества выполнения изделия; 
–  развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре;  
–   применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
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–  набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
–  анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
–отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника;

–   соотносить  разные  информационные  объекты  в  учебнике  (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план).

4 класс
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание
Выпускник будет иметь общее представление:
– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство

формы, функции и декора; стилевая гармония);
–о правилах безопасного пользования бытовыми приборами;
– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
–безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайниками,

компьютером);
–   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по

шву - осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность.
Выпускник получит возможность научиться:
–    определять место и роль в современной проектной деятельности; 
–  называтьосновные  условия  дизайна  —  единстве  пользы,  удобства  и  красоты,

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
–называть  традиции  декоративно-прикладного  искусства  в  изделиях  народов

Уральского региона;
– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
–  художественных  техниках  самостоятельно  определять  особенности  проектной

деятельности;
–  уважать труд других людей, 
–  осознавать  ценности  рабочих  и  инженерных  профессий,  востребованных  в

Уральском регионе.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– выполнять разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;
–  выполнять линии чертежа (осевая и центровая);
–   соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом;
–  выполнять косую строчку, её варианты;
–   восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по

заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 
–  проводить  сравнение  последовательности  выполнения  разных  изделий  и  находить

общие закономерности в их изготовлении;
 выделять этапы проектной деятельности;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
–  сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования;

–  сравнивать  свойства пластичных материалов; 
–  украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
–   осуществлять плетение в три нитки;
–  оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
–   выполнять  и  выбирать  технологические  приемы  ручной  обработки  материалов  в

зависимости от их свойств:

168



–  выполнять приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 
–   выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный,

комбинированный);
–  изготавливать образцы в технике «изонить»;
–   осваивать технологии  построения мозаики из  различных материалов, в том числе

из яичной скорлупы (кракле);
–создавать композиции на основе мозаики в традициях  декоративно-прикладного

творчества народов Уральского региона; 
– оформлять  изделия  из  природных материалов  при  помощи фломастеров,  красок  и

цветной бумаги.
–  используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
–  осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста; 
–   выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях народов

Уральского региона;
– применять приемы безопасной работы с инструментами.
Выпускник получит возможность научиться:
–     классифицировать наиболее  распространённые искусственные  и  синтетические

материалы; 
–   экономно  расходовать  используемые  материалы  при  выполнении  заданий;   -

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  
–   проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  
–    проводить  долгосрочные  опыты  по  выращиванию  растений,  наблюдать  и

фиксировать результаты.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–  конструировать изделия из пластичных материалов;
–   создавать конструкцию изделия  по заданному  образцу с опорой на знания об

объектах архитектуры Уральского региона;
–  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
–   создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;  
–  определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
–  ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия;
– проводить оценку качества выполнения изделия. 
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 -   создавать небольшие тексты  и рисунки;
 -–  оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
–   работать с доступной информацией;
–   работать в программах Word, PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться:
–   создавать презентации  в  PowerPoint для защиты проектов.

Предметные результаты учебного предмета 
«Физическая культура»

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  по  предмету  «Физическая
культура» должны отражать:
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и
социализации;

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных мониторинга  здоровья  (рост,  масса
тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4
I. Знания о физической культуре

Выпускник научится:
Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня» + + + +
Характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и
физкультпауз

+ +

Характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр

+ + +

Характеризовать  назначение  занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств

+ + +

Раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности

+ +

Раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической
культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств

+ +

Ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать
основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,
координация, гибкость)

+ +

Ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка». + + +
Демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на   развитие
основных  физических  качеств  (силу,  быстроту,  выносливость,
координация, гибкость)

+ +

Ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая 
подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по характеру их 
воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координационные способности,  гибкость).

+ +

Характеризовать  способы безопасного поведения на  уроках  физической
культуры

+ + + +

Организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе)

+ +

Знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по 
различным видам спорта

+ + + +

Знать знаменитые спортивные сооружения Челябинской области и 
их предназначение (история строительства и названия сооружений)

+ + + +

Организовывать занятия с   играми  народов Южного Урала в 
зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 
занимающихся.

+ +

Выпускник получит возможность научиться:
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4
Выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой
деятельностью

+ +

Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью

+ +

Понимать  значение  упражнений  прикладной  направленности  для
повышения трудовой и оборонной деятельности

+

Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья

+ + + +

Планировать  и  корректировать  режим дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной деятельности

+ + +

Планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего
здоровья

+ +

Планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического
развития и физической подготовленности

+

II. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки + +
Отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток + +
Выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней
зарядки и физкультминуток

+ +

Проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации)

+ + + +

Соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения 
подвижных игр и простейших соревнований

+ + + +

Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования + +
Правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  
двигательной деятельности

+ + + +

Отбирать и проводить игры  народов Южного Урала в зависимости 
от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся

+ +

Измерять показатели физического развития (рост и масса тела) + + +
Измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью 
тестовых упражнений

+ +

Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня 
физического развития  

+ + +

Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  
физической  подготовленности

+ +

Выпускник получит возможность научиться:
Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и 
комплексов утренней гимнастики

+ +

Вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих 
упражнений разной направленности для индивидуальных занятий

+ +

Вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития

+ + +

Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов 
наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности 
основных физических качеств 

+ +

Отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по + +
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4
развитию физических качеств
Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по степени их воздействия на определённые физические качества 

+ +

Выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при
травмах и ушибах

+ + + +

III. Физическое совершенствование
Выпускник научится:

Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки

+ +

Выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координационных способностей)

+ + + +

Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса
(с помощью специальной таблицы)

+ +

Выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег;
метание  малого  мяча  в  горизонтальную  цель;  метание  набивного  мяча
снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе,
в  приседе,  с  различным  положением  рук,  сгибая  ноги  вперед,  с
перешагиванием через препятствие)

+ +

Выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег,
бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными
шагами,  прыжки в длину и высоту;  метание малого и большого мяча в
вертикальную  и  горизонтальную  цель,  броски  и  ловля  набивного  мяча
разными способами)

+ + +

Выполнять организующие строевые команды и приёмы + + + +
Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) + + + +
Выполнять  общеразвивающие  упражнения  без  предметов  на  месте  и  в
движении

+ +

Выполнять  общеразвивающие  упражнения  с  предметами  на  месте  и  в
движении

+ +

Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение + + + +
выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические
комбинации

+ + +

играть  в  мини  -  баскетбол,  мини  -  футбол  и  мини  -  волейбол  по
упрощённым правилам

+ +

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке + + + +
 выполнять  подготовительные  упражнения  в  воде,  прыжки  в  воду  с
бортика и тумбочки

+ +

плавать спортивными способами (брасс, кроль, кроль  на спине) + +
выполнять  передвижения  на  лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом,
подъёмы  в  гору  ступающим  шагом,   «лесенкой»,  спуски  со  склона  в
стойке разной высоты (низкой, средней, высокой.)

+ +

выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом,
подъёмы в гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и
низкой  стойке,  спуски  в  «воротики»  разной  высоты,  торможение
«упором» и «плугом», повороты прыжком. 

+ +

выполнять упражнения для обучения правильному падению на коньках +
выполнять передвижения на коньках по прямой и повороту; + + +

172



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС

1 2 3 4
подбирать походное снаряжение  и правильно укладывать рюкзак,  +
пользоваться компасом,  преодолевать естественные преграды (крутые
склоны, лесные заросли)

+
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1 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным

видам спорта;
−  знать   спортивные сооружения  Челябинской области и  их  предназначение

(история строительства и названия сооружений);
−  организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности

Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;

−  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во  время  отдыха  на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр
и простейших соревнований;

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной
деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
−  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  развитию

физических качеств;
−  выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и

ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
−  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,

выносливости, гибкости, координационных способностей);
выполнять  легкоатлетические  упражнения  (медленный  равномерный  бег;  метание

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);

−выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в

гору ступающим шагом,  «лесенкой»,  спуски со  склона в  стойке разной  высоты (низкой,
средней, высокой).

2 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
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−  характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок
на свежем воздухе, подвижных игр;

−  характеризовать назначение  занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;

− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным

видам спорта;
−  знать  спортивные  сооружения Челябинской области и  их  предназначение

(история строительства и названия сооружений);
−  организовывать занятия  с играми народов Южного Урала в зависимости от

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и

физкультминуток;
−  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во  время  отдыха  на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр

и простейших соревнований;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной

деятельности;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического

развития. 
Обучающийся получит возможность научиться:
−  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима дня  и  комплексов

утренней гимнастики;
− вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за

динамикой основных показателей физического развития;
−  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  развитию

физических качеств;
−  выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и

ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
−  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,

выносливости, гибкости, координационных способностей);
−  выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);

−  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег
поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в
длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель,
броски и ловля набивного мяча разными способами);
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Выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в

гору ступающим шагом,  «лесенкой»,  спуски со  склона в  стойке разной  высоты (низкой,
средней, высокой).

3 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
−  характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок

на свежем воздухе, подвижных игр;
−  характеризовать назначение  занятий спортом для укрепления здоровья, развития

основных физических качеств;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на

укрепление здоровья и развитие физических качеств;
−  ориентироваться  в  понятии «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
−  демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на   развитие  основных

физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
−  ориентироваться  в  понятиях   «физическая  подготовка»  и  «физическая

подготовленность»:   выбирать  нужные  упражнения  по  характеру  их  воздействия  на
отдельные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  координационные
способности,  гибкость);

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми

(как в помещениях, так и на открытом воздухе);
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным

видам спорта;
−  знать   спортивные сооружения  Челябинской области и  их  предназначение

(история строительства и названия сооружений);
− знать спортивные школы Челябинской области;
− организовывать занятия с  играми народов Южного Урала в зависимости от

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
−  выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной

деятельности;
− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
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− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития
и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток;
− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и

физкультминуток;
−  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во  время  отдыха  на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр

и простейших соревнований;
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной

деятельности;
− отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в зависимости от интересов и

уровня физической подготовленности занимающихся;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
−  измерять  показатели   физической  подготовленности  (сила,  быстрота,

выносливость,  координационные  способности,   гибкость)  с  помощью  тестовых
упражнений;

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического
развития; 

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической
подготовленности.

Обучающийся получит возможность научиться:
−  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима дня  и  комплексов

утренней гимнастики;
− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений

разной направленности для индивидуальных занятий;
− вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за

динамикой основных показателей физического развития;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за

динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств; 
−  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  развитию

физических качеств;
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по

степени их воздействия на определённые физические качества; 
−  выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и

ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
−  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,

выносливости, гибкости, координационных способностей);
−  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с

помощью специальной таблицы);
−  выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
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−  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег
поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в
длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель,
броски и ловля набивного мяча разными способами);

− выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении;
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощённым правилам

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в

гору  «полуёлочкой»  и  «ёлочкой»,  спуски  со  склона  в  высокой  и  низкой  стойке,  спуски  в
«воротики» разной высоты, торможение  «упором» и «плугом», повороты прыжком. 

4 класс
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
−  характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок

на свежем воздухе, подвижных игр;
−  характеризовать назначение  занятий спортом для укрепления здоровья, развития

основных физических качеств;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на

укрепление здоровья и развитие физических качеств;
−  ориентироваться  в  понятии «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
−  демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на   развитие  основных

физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
−  ориентироваться  в  понятиях   «физическая  подготовка»  и  «физическая

подготовленность»:   выбирать  нужные  упражнения  по  характеру  их  воздействия  на
отдельные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  координационные
способности,  гибкость);

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми

(как в помещениях, так и на открытом воздухе);
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным

видам спорта;
−  знать  спортивные  сооружения Челябинской области и  их  предназначение

(история строительства и названия сооружений);
− знать спортивные школы Челябинской области;
− организовывать занятия с   играми народов Южного Урала в зависимости от

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Выпускник получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
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−  выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной
деятельностью;

−  понимать  значение  упражнений  прикладной  направленности  для  повышения
трудовой и оборонной деятельности;

− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной

деятельности;
− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития

и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток;
− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и

физкультминуток;
−  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во  время  отдыха  на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр

и простейших соревнований;
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной

деятельности;
− отбирать и проводить народные  игры народов  Южного Урала в зависимости

от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
−  измерять  показатели   физической  подготовленности  (сила,  быстрота,

выносливость,  координационные  способности,   гибкость)  с  помощью  тестовых
упражнений;

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического
развития; 

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической
подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
−  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима дня  и  комплексов

утренней гимнастики;
− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений

разной направленности для индивидуальных занятий;
− вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за

динамикой основных показателей физического развития;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за

динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств; 
−  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  развитию

физических качеств;
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по

степени их воздействия на определённые физические качества; 
−  выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и

ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;
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−  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости, гибкости, координационных способностей);

−  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с
помощью специальной таблицы);

−  выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание
малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди;
ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);

−  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (длительный  равномерный  бег,  бег
поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в
длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель,
броски и ловля набивного мяча разными способами);

− выполнять организующие строевые команды и приёмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.
Выпускник получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
−  играть в  мини  -  баскетбол,  мини  -  футбол  и  мини -  волейбол  по  упрощённым

правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в
гору  «полуёлочкой»  и  «ёлочкой»,  спуски  со  склона  в  высокой  и  низкой  стойке,  спуски  в
«воротики» разной высоты, торможение  «упором» и «плугом», повороты прыжком. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  устанавливает  основные
направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описывает  объект  и  содержание  оценки,
критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы  представления
результатов, условия и границы применения системы оценки.

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного
образования  посредством  регулярного  контроля  и  оценки  соответствия  образовательной
деятельности  и  подготовки  обучающихся  требованиям  ФГОС  начального  общего
образования.

Общую  цель  оценочной  деятельности  можно  конкретизировать  через  следующие
взаимосвязанные цели:

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

 обеспечение  эффективной обратной связи,  позволяющей  осуществлять  управление
качеством образования;
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 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и
диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое»
достижение итоговых планируемых результатов. 

В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  система  оценки  общеобразовательной  организации
предусматривает  «оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка  обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности  деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность». 

На  основании данного требования к  структуре основной образовательной программы
начального общего образования в системе оценки выделены два направления:

 оценка достижений обучающихся;
 оценка эффективности деятельности образовательной организации.
Направления  оценочной деятельности  в  соответствии  с  п.  3  статьи  28  Федерального

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью
определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих
решений,  направленных  на  повышение  качества  образования  в  общеобразовательной
организации»3.

Функционирование  ВСОКО  регламентируется  локальными  нормативными  актами
общеобразовательной организации.

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также
перечень  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих  ВСОКО,  представлены  в
таблице 1.

Таблица 1

Направления оценочной деятельности

Оценка достижений 

обучающихся

Оценка эффективности 

деятельности образовательной
организации

Объект Достижения обучающихся Образовательная  деятельность
(деятельность  по  реализации
основной  образовательной
программы)

3Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016  г.
№ 03/5697  «О  направлении  рекомендаций  о  ВСОКО  в  общеобразовательных
организациях Челябинской области»
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Содержание
оценки

Определение  степени  (уровня)
достижения  обучающимися
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  освоения
основной  образовательной
программы  начального  общего
образования

Определение качества реализации
программ содержательного раздела
основной  образовательной
программы  начального  общего
образования

Определение  уровня
соответствия  профессиональной
компетентности  педагогов
требованиям  профессиональных
стандартов

Локальные
нормативные
акты

Положение  о  текущем  контроле
успеваемости  и  промежуточной
аттестации  учащихся
Муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения
«Средней  общеобразовательной
школы  №  155  г.  Челябинска»
Положение  о  системе  оценивания
личностных,  метапредметных,
предметных  результатов  освления
основной  образовательной
программы МАОУ "СОШ № 155 г.
Челябинска"

Положение  о  разработке,
утверждении,  внесении  изменений
и  реализации  основных
образовательных программ  Приказ
об  утверждении  инструментария
оценивания  профессиональной
деятельности педагога

182



Оценка достижений обучающихся

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  система  оценки  обеспечивает  «комплексный  подход  к
оценке  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов начального общего образования».

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2).

Таблица 2

Оценка планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования

Личностные Метапредметные Предметные

Критерии Личностные 
планируемые 
результаты 

Метапредметные 
планируемые 
результаты 

Предметные 
планируемые 
результаты 

Процедуры Диагностическое 
обследование на 
основе метода 
экспертных оценок

Групповой проект

Комплексная работа 
(Чтение.Работа с 
текстом)

Комплексная работа 
(Формирование ИКТ-
компетентности)

Разнообразные 
методы и формы, 
взаимно дополняющие
друг друга 
(стандартизированные
письменные и устные 
работы, проекты, 
практические работы, 
творческие работы, 
самоанализ и 
самооценка, 
наблюдения, 
испытания (тесты) и 
иное)

Состав
инструментари
я*

Диагностические 
карты, рекомендации 
по определению 
итоговой оценки, 
инструкция к 
проведению 
диагностического 
обследования

Тексты комплексных 
работ, спецификации, 
включающие перечень
проверяемых 
планируемых 
результатов, 
рекомендации по 
оцениванию 
отдельных заданий и 

Оценочные материалы
различных  видов,
включающие  тексты
для  учащихся  и
рекомендации  по
проведению  и  оценке
работы для учителя
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Дополнительный 
диагностический 
инструментарий

работы в целом, 
инструкции по 
проведению

Текст задания для 
группового проекта, 
лист планирования и 
продвижения по 
заданию, лист 
самооценки, 
рекомендации по 
организации работы 
групп, 
информационные 
ресурсы, карта 
наблюдений

Формы
представления
результатов

Обобщенный 
неперсонифицированн
ый анализ результатов
диагностического 
обследования, 
отражающий 
динамику достижения 
обучающимися 
личностных 
планируемых 
результатов

Персонифицированная
оценка уровня 
достижения 
метапредметных 
планируемых 
результатов, 
отражающая 
динамику их 
достижения 
учащимися 

Персонифицированная
оценка уровня 
достижения 
предметных 
планируемых 
результатов, 
отражающая 
динамику их 
достижения 
учащимися

электронный  журнал
портфель  достижений
оценочные листы

электронный  журнал
пятибальная  шкала
оценивания

Границы
применения
системы
оценки

К результатам 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся, не 
выносимым на 
промежуточную 
аттестацию, относятся
личностные 
планируемые 
результаты

При оценке метапредметных и предметных
планируемых  результатов  используется
уровневый  подход,  планируемые  результаты
разделены на два блока:

 обучающийся  научится  –  достижение
планируемых  результатов  оценивается  в
рамках промежуточной аттестации и текущего
контроля  успеваемости  с  использованием
персонифицированных процедур; 

 обучающийся  получит  возможность
научиться –  для  оценки  планируемых
результатов  используются
неперсонифицированные процедуры.
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При проведении оценочных процедур используются оценочные материалы, включенные
в учебно-методические комплекты;   

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  система  оценки  ориентирует  «образовательную
деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение
планируемых  результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  начального  общего
образования и формирование универсальных учебных действий».

Выполнение  данного  требования  обеспечивается  комплексным  подходом  к  оценке
результатов (рис. 1):

Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на достижение
планируемых  результатов  различных  групп,  но  важным  условием  повышения  уровня
мотивации  к  образованию  в  течение  всей  жизни,  освоению  умения  учиться  является
реализация  программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  включающей
типовую задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение данной технологии
позволяет  сократить  количество  оценочных  процедур,  проводимых  учителем  на  уроках,
переориентировать  систему  оценки  с  «накопления  отметок»  на  фиксацию  достигнутых
учащимися  планируемых  результатов,  а  также  обеспечить  формирование  у  учащихся
универсальных  учебных  действий  –  контроля,  оценки,  познавательной  рефлексии  и
смыслообразования. 

Интерпретация  результатов  оценки  ведется  на  основе  контекстной  информации  об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
при  анализе  результатов  промежуточной  аттестации  обучающихся  учитывается  их
стартовый уровень и динамика образовательных достижений.

185



Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Критериями  сформированности  личностных  планируемых  результатов  обучающихся
МАОУ  «СОШ  №  155  г.Челябинска»  являются  три  основных  блока  личностных
универсальных учебных действий:

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие
и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности
адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые  стороны  своей
личности;

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов,  понимания границ того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  и
стремления к преодолению этого разрыва;

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация
на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к
моральной  децентрации  –  учету  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной
дилеммы  при  ее  разрешении;  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как
регуляторов морального поведения.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность,
деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность. 

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как данная
группа  планируемых  результатов  не  выносится  на  промежуточную  аттестацию
обучающихся.

Перечень личностных результатов обучающихся МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска»,
подлежащих диагностике, представлен в разделе  «Личностные планируемые результаты
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования».
Структура  представления  личностных  планируемых  результатов  позволяет  выделить
личностные  планируемые  результаты,  которые  подлежат  развитию/формированию  в
образовательной деятельности и диагностике по каждому году обучения. 

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов:
– процедуры  должны  отвечать  этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов

ребенка и конфиденциальности; 
– проведение  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Количество оценочных процедур по классам

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 1 1 1

Сроки проведения прель-май
Ответственные  классные руководители
Форма представления результатов 
Оценоч  н  ы  е   ма  т  ер  и  алы  

Оценочные  материалы  МРООП  НОО  ,  «Диагностические  карты,  метод  экспертных
оценок
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Форма предоставления результата

Обобщенный  анализ  результатов  диагностического  обследования,  отражающий
динамику достижений обучающимися личностных планируемых результатов

Оценка метапредметных результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три
блока универсальных учебных действий:

– регулятивные  –  оцениваются  при  выполнении  группового  проекта  и  частично
комплексных работ;

– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично
в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами);

– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная

основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности  выполнения  учебных  и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов и оцениваться при выполнении
контрольных работ (чаще стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом
случае  причиной  невыполнения  задания  может  быть  как  несформированный
метапредметный  результат,  так  и  предметный.  Поэтому  целесообразно  проводить
диагностические  работы  на  межпредметной  основе,  позволяющей  оценивать  только
метапредметные планируемые результаты.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной
деятельности. 

При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый подход:
«обучающийся  научится»,  «обучающийся  получит  возможность  научиться».  Результаты
второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но
не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Перечень метапредметных результатов,  подлежащих оцениванию в  текущем контроле
успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  представлен  в  разделе  «Метапредметные
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования». Структура представления метапредметных планируемых результатов
позволяет  выделить  результаты,  которые  подлежат  формированию  в  образовательной
деятельности и которые подлежат оценке по каждому году обучения. 

Диагностические  работы  по  оценке  метапредметных  планируемых  результатов  –
групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с
фиксацией оценки  в журнале /  электронном журнале /  портфеле достижений (выбор
формы  осуществляет  образовательная  организация) проводятся  1  раз  в  год.  Если
проводятся обучающие групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с
помощью  технологии  безотметочного  оценивания,  которая  ориентирует  учащегося  на
выявление затруднений и определение способов их преодоления.

Промежуточная  аттестация проводится  в  конце  учебного года  и  включает  групповой
проект и две комплексные работы по «Чтению. Работе с текстом» и «Формированию ИКТ-
компетентности обучающихся».

Компонент общеобразовательной организации
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(может быть уточнено количество проводимых диагностических процедур и состав
инструментария,  но  при  уточнении  состава  инструментария  диагностические  работы
должны  быть  представлены  в  оценочных  материалах,  так  как  текущий  контроль
успеваемости  и  промежуточная  аттестация  проводятся  только  на  основе  работ,
утвержденных в составе основной образовательной программы)
Количество оценочных процедур по классам

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Компл.работа Компл.работа Компл.работа Компл.работа

Сроки проведения конец апреля текущего учебного года
Ответственные заместитель директора по УВР
Форма представления результатов анализ проведенных работ

Оценочные матери  а  лы  
Мои достижения. Итоговые комплексные раьботы. 1-4 кл., М.Просвещение, 2018 г.

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане.

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования
«предметные  результаты включают освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира».

Система предметных знаний  (система основополагающих элементов научного знания
по  предмету,  лежащих  в  основе  современной  научной  картины  мира)  –  важнейшая
составляющая предметных  результатов.  В  ней  можно выделить  опорные  знания (знания,
усвоение  которых принципиально необходимо для  текущего  и  последующего успешного
обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета.

К опорным знаниям относятся:  ключевые  теории,  идеи,  понятия,  факты,  методы.  На
уровне  начального  общего  образования  к  опорной  системе  знаний  отнесён  понятийный
аппарат  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и  обучающимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения,  а  также с учетом принципа реалистичности,  потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся.  Иными словами,  в  эту  группу
включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  вопервых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной
целенаправленной  работы  учителя  могут  быть  достигнуты  подавляющим  большинством
детей.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях,  а  способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  предметных  результатов
являются действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися.
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Действия с предметным содержанием  (опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) –
вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих  предметных
действий  лежат  те  же  познавательные  универсальные  учебные  действия:  использование
знаковосимволических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка и  классификация
объектов;  действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  том  числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации,  рассуждения и т.д.  Предметы дают содержательный материал для освоения
регулятивных  и  коммуникативных  действий,  при  этом  освоение  содержания  предмета  в
условиях организации учебной деятельности и учебного сотрудничества способствует более
продуктивному усвоению новых знаний.

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  преимущественно  в  урочной
деятельности,  основанной   на  комплексной  реализации  программ  учебных  предметов  и
программы формирования универсальных учебных действий.

При  оценке  предметных  планируемых  результатов  используется  уровневый  подход:
«обучающийся  научится»,  «обучающийся  получит  возможность  научиться».  Результаты
второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но
не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Перечень  предметных  результатов,  подлежащих  оцениванию  в  текущем  контроле
успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  представлен  в  разделе  «Предметные
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего  образования».  Структура  представления  предметных  планируемых  результатов
позволяет  выделить  результаты,  которые  подлежат  формированию  в  образовательной
деятельности и оценке по каждому году обучения. 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных
предметов в разделе «Тематическое планирование». 

Перечень  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости
представлен в таблице 3. 

Таблица 3
Перечень оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам

Предмет Оценочные материалы
Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение,

речевые  ситуации,  самостоятельная  работа,  словарный  диктант,
сочинение, списывание, стандартизированная контрольная работа

Компонент общеобразовательной организации*

Литературное чтение Анализ  текста,  контрольная  работа,  проверка  читательской
компетентности, проектные задачи, устный ответ 

Компонент общеобразовательной организации

Иностранный язык Тест,  устный  опрос,  письмо,  частичный  диктант,
стандартизированная контрольная работа 

Компонент общеобразовательной организации

Математика Графическая работа, математический диктант с  ретроспективной
самооценкой,  пошаговая  самостоятельная  работа  с  последующим
самоанализом,  проектная  задача,  самостоятельная  работа  с
прогностической  и  ретроспективной  самооценкой,
стандартизированная контрольная работа, тематическая контрольная
работа, в том числе составленная с учетом НРЭО, устный опрос
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Компонент общеобразовательной организации

Окружающий мир Графическая  работа,  практическая  работа,  программированный
контроль, проектная деятельность, стандартизированная контрольная
работа, фактологический диктант

Компонент общеобразовательной организации

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект
Компонент общеобразовательной организации

Изобразительное 
искусство

ИЗО-викторина,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,
стандартизированная контрольная работа, творческая работа (проект)

Компонент общеобразовательной организации

Музыка Графическая  работа,  исполнение музыкального произведения  на
материале,  выбранном  с  учетом  НРЭО,  музыкальная  викторина,
музыкальный диктант, самостоятельная работа, стандартизированная
контрольная работа

Компонент общеобразовательной организации

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам деятельности),
комплексная  проектная  работа  (по  всем  видам  деятельности),
практическая работа, проектная деятельность

Компонент общеобразовательной организации

Физическая культура Стандартизированная  контрольная  работа,  практическая  работа,
проектная  задача,  составленная  с  учетом  НРЭО,  тестовые
упражнения (программный продукт)

Компонент общеобразовательной организации

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению  планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета  принимается не  «идеальный образец»,  при котором оценка ученика формируется
через  отсчитывание  «методом  вычитания»  и  фиксирование  допущенных  ошибок  и
недочетов,  а  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый
большинством  обучающихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  Поэтому
оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при
котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учетом зоны ближайшего развития.

Выставление  отметок  на  основе  принципа  сложения  зафиксировано  в  Положении  о
системе оценивания достижения обучающимися метапредметных и предметных результатов.

Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация учащихся  –  установление фактического  уровня,  динамики

достижения  учащимися  планируемых  результатов  (личностных,  предметных,
метапредметных)  освоения  ОП  ОО  МАОУ  «СОШ  №  155  г.Челябинска»  проводится
руководителем и /или учителями и является, в случае успешного прохождения,  основанием
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для перевода в следующий класс.. Результаты ПА учитываются при выставлении годовых
отметок учащихся 1-4 классов. Неудовлетворительные результаты прохождение ПА по 1 или
нескольким  предметам  или  непрохождение  ПА  (при  отсутствии  уважительных
причин)признаются  академической  задолженностью.  Для  проведения  повторной  ПА
создается  комиссия,  утвержденная  приказом  директора  организации.  Для  учащихся  1-х
классов ПА проводится в форме безотметочного оценивания. Содержание материалов  для
проведения ПА рассматривается на заседаниях МО в августе и утверждается директором
ОО. Содержание  материалов ПА доводится до сведения родителей и учащихся в течение 2
недель в начале учебного года.

Сроки  проведения  -в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  учебным
графиком

Ответственные заместитель директора по УВР
Оценочн  ы  е   материалы  
Внесены в состав ООП НОО

Формы проведения промежуточной аттестации
предмет форма Количество в год Источник

Предметные результаты
Русский язык Диктант с 

грамматическим 
задание

1 Канакина В.П. 
Русский язык. 
Сборник диктантов и
творческих работ1-4 
кл., М.Просвещение, 
2016

Литературное чтение Проверка техники 
чтения

1 Александрова О.А.. 
Провееряем ТЧ в 
начальной школе., 
М.Эксмо,2017

Математика Контрольнапя работа 1 Волкова С.И. 
Математика, 1-4 кл., 
м, Просвещение, 
2017

Окружающий мир Тест 1 Плешаков А.А. 
Окр.мир. 
Проверочные работы,
1-4 кл., М. 
Просвещение, 2016

Английский язык Контрольнаяы работа 1 Быкова Н.Н. 
Английский язык. 
Контрольные 
задания. 
М.Просвещение, 
2016

Метапредметные результаты
Комплексная работа 1 Логинова О.Б. Мои 

достижения. 
Итоговые 
комплексные 
работы.1-4 кл., 
М.Просвещение 2015

Форма представления результатов – анализ проведенных работ
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  при
получении начального общего образования (Программа формирования УУД) конкретизирует
требования  ФГОС  начального  общего  образования  к  личностным  и  метапредметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, и раскрывает технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и
внеурочной деятельности.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию
системнодеятельностного  подхода,  является  главным  педагогическим  инструментом  и
средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека  объективно  обнаруживать,  каких  именно  знаний  и  умений  ему  не  хватает  для
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной
деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности
(новые  умения)  на  их  основе.  Сформированные  универсальные  учебные  действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и
осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Формирование  универсальных  учебных  действий  происходит  в  процессе  освоения
обучающимися  предметных  планируемых  результатов  в  рамках  отдельных  учебных
предметов.  При  этом  полноценное  формирование  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  возможно  при  реализации  системно-деятельностного  подхода  на  всех  без
исключения  учебных  предметах,  курсах  внеурочной  деятельности  и  при  проведении
воспитательных  мероприятий.  Вместе  с  тем,  освоенные  предметные  результаты  (знания,
умения  и  компетенции)  рассматриваются  как  поле  для  применения  сформированных
универсальных  учебных  действий  обучающимися  для  решения  широкого  круга
практических и познавательных задач.

Программа  формирования  УУД  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального
общего образования включает:

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального
общего образования;

 характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;

 типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Описание ценностных ориентиров содержания образования 
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при получении начального общего образования

Включение  в  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования
раздела,  раскрывающего  подходы  к  формированию  универсальных  учебных  действий,
обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с переходом к информационному
обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут являться единственными и
основными  итогами  образования.  Произошел  переход  к  пониманию  образования  как
процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  к  тому,  чтобы  занять  активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки определенных
решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному
(межпредметному)  изучению сложных жизненных ситуаций;  к  сотрудничеству учителя  и
обучающихся  в  образовательной деятельности.  Таким образом,  при реализации основной
образовательной  программы  необходимо  учитывать  изменение  ценностных  ориентиров
содержания образования, как в деятельности учителя, так и в деятельности обучающихся.

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира
для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по
себе,  а  их  вовлеченностью  в  сферу  человеческой  жизнедеятельности,  интересов  и
потребностей, социальных отношений.

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении.

Ценностные  ориентиры  обеспечивают  целостность  и  устойчивость  личности,
определяют структуры сознания и программы и стратегии деятельности,  контролируют и
организуют мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и
(или) виды деятельности и общения как средство достижения целей. 

Ценностные  ориентации  –  это,  прежде  всего,  предпочтения  или  отвержения
определенных  смыслов  как  жизнеорганизующих  начал  и  (не)  готовность  вести  себя  в
соответствии  в  ними  [Новейший  философский  словарь.  –
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/].

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную программу
начального общего образования, является освоение и применение системно-деятельностного
подхода,  обеспечивающего  учащимся  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов.

Ценностные  ориентиры  содержания  начального  общего  образования  конкретизируют
личностный,  социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в
Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы.  При
определении  ценностных  ориентиров  содержания  начального  общего  образования
учитываются  национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности
Челябинской области. Ценностные  ориентиры отражают  следующие целевые  установки
системы начального общего образования:

  формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  основе:   чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека  за  благосостояние  общества;   восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при
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разнообразии культур,  национальностей,  религий;  уважения истории и культуры каждого
народа;  чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов,
проживающих  на  территории  Челябинской  области;   формирование  психологических
условий  развития  общения,  сотрудничества  на  основе:   доброжелательности,  доверия  и
внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;  уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать
право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом  позиций  всех
участников;  развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов  нравственности  и  гуманизма:   принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и
образовательной  организации,  коллектива  и  общества  и  стремления  следовать  им;  
ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов  морального  поведения;   формирования  эстетических  чувств  и  чувства
прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;   развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно:  развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности,  мотивов  познания  и  творчества;   формирование  умения  учиться  и
способности  к  организации  своей  деятельности  (планированию,  контролю,  оценке);  
развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  ее
самоактуализации:   формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  развитие готовности к самостоятельным
поступкам  и  действиям,  ответственности  за  их  результаты;   формирование
целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к  преодолению
трудностей,  жизненного  оптимизма;   формирование  умения  противостоять  действиям  и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,
уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной
деятельности,  осуществление  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на
основе  формирования  универсальных  учебных  действий  обеспечивает  высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  определяют  структуру
универсальных учебных действий (таблица 1)

Таблица 1
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Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и
видов универсальных учебных действий

Ценностные  ориентиры  содержания
начального общего образования

Виды универсальных 

учебных действий

Формирование  основ  гражданской
идентичности личности

Развитие  ценностносмысловой  сферы
личности

Развитие  самостоятельности,  инициативы  и
ответственности личности

Личностные  универсальные  учебные
действия

Развитие умения учиться Регулятивные  универсальные  учебные
действия

Познавательные  универсальные  учебные
действия

Формирование  психологических  условий
развития общения, сотрудничества

Коммуникативные  универсальные  учебные
действия

Понятие «универсальные учебные действия»

В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение
учиться,  т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой
деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности,
включающей  осознание  ее  целевой  направленности,  ценностносмысловых  и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной  деятельности,  которые
включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться  –  существенный  фактор  повышения  эффективности  освоения  обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
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 обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  ее  самореализации  на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,  личностного  и
познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают  преемственность  всех
уровней  образовательной  деятельности;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих
ключевым целям общего образования,  можно  выделить  следующие  блоки:  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию обучающихся  (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях. 

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных
действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование,  т. е.  установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет  для  меня  учение?  —  и  уметь  на  него
отвечать; 

 нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся
организацию  своей  учебной  деятельности.  Они  связаны  с  основными  структурными
компонентами учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и
задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих  успешности  обучения  в  образовательной  организации.  К  регулятивным
универсальным учебным действиям относятся:

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

 планирование –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
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 прогнозирование –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временны´х характеристик;

 контроль в  форме  соотнесения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
еще  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка  личных
результатов работы;

 познавательная  рефлексия –  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и
оценка процесса и результатов деятельности;

 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,   волевому  усилию
(выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и  преодолению  препятствий  для
достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные универсальные действия, которые включают:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение

практических  и  познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в
начальной  школе  источников  информации  (в  том  числе  справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
 смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,
публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;

 знаковосимволические действия, которые включают:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);

 преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область.

 логические универсальные действия, которым относятся:
 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);
 синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов

и явлений;
 построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности

утверждений;

197



 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

 постановка и решение проблем, к которым относятся:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении

проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  социальную

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:

 планирование  учебного  сотрудничества с  учителем  и  сверстниками –  определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение  конфликтов –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-
концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует  определенные  достижения  и  результаты  ребенка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на  эффективность самой деятельности и коммуникации,  так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

Виды  универсальных  учебных  действий  коррелируют  с  планируемыми  результатами
(рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных
действий

При  формировании  раздела  «Планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования»  данные  взаимосвязи  были
учтены, личностные и метапредметные планируемые результаты были сгруппированы по
видам  универсальных  учебных  действий  (гиперссылка  на  второй  личностные  и
метапредметные планируемые результаты).

При  структурировании  планируемых  результатов  учитывалось,  что  программа
формирования универсальных учебных действий включает два подраздела «Чтение. Работа с
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребенка.  Образовательная  деятельность
определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий

Структурный  компонент  программы  формирования  УУД  –  «Типовые  задачи
формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
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универсальных  учебных  действий  раскрывает  механизмы  реализации  программы  в
практической деятельности учителя начальных классов.

В  типовых  задачах  целесообразно  выделить  две  части  в  соответствии  с  группами
планируемых результатов:

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий;
 типовые  задачи  формирования  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных

универсальных учебных действий.

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и

коммуникативных универсальных учебных действий

Особенностью  данных  задач  является  то,  что  они  должны  раскрывать  способы
организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и
проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся
освоение  продуктивных  способов  работы  с  текстом  и  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования
универсальных учебных действия»:

 типовые  задачи  –  это  отдельные  задания,  которые  можно  использовать  в
образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий;

 типовые  задачи  –  это  системообразующий компонент  программы,  характеризующий
способы  деятельности  учителя,  обеспечивающие  достижение  обучающимися
метапредметных результатов.

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в
соответствии  со  вторым  подходом,  так  как  данный  подход  позволяет  охарактеризовать
способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных
учебных действий, и систематизировать их.

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и
учебно-практические  задачи,  приемы,  образовательные  технологии,  информационно-
коммуникационные  технологии),  обеспечивающие  формирование  у  учащихся
универсальных учебных действий.

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех
курсах  внеурочной  деятельности.  Распределение  типовых  задач  внутри  предмета  /  курса
внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного
года. 

Системно-деятельностный  подход  предполагает,  что  учащиеся  с  первого  класса
включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа
типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание
предметного  материала.  Достижение  метапредметных  планируемых  результатов
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обеспечивается  систематическим  использованием  на  всех  уроках  и  курсах  внеурочной
деятельности  типовых  задач  формирования  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных универсальных учебных действий.

Перечень  типовых  задач,  обеспечивающих  формирование  универсальных  учебных
действий, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий

Универсальное учебное 
действие

Типовые задачи формирования универсальных учебных 
действий

1. Регулятивные

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / 
групповые проекты

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием 
«Прогностическая самооценка»)

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя»)

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом»)

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование 
устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)

1.7. Рефлексия способов и 
условий действия

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
«Рефлексию»

2. Познавательные

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / 
групповые проекты Учебно-познавательные 
(практические) задачи на ценностные установки, 
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коммуникацию, на сотрудничество Теория формирования 
умственных действий

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая 
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-
опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи Учебные задания, 
формирующие логические универсальные действия

2.4. Постановка и решение 
проблемы

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
решение проблем

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно-
познавательная (учебно-практическая) задача на 
сотрудничество Постановка и решение учебной задачи 
Проектные задачи / групповые проекты

4. Чтение. Работа с текстом 
(работа с информацией)

4.1. Поиск информации Составление плана текста

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»

4.3. Преобразование и 
интерпретация информации

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 
картами

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество Проектные задачи

5. Формирование ИКТ-
компетентности (применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий)

5.1. Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с 
компьютером

Включение и выключение  цифрового устройства, 
компьютера Выбор необходимых для решения задачи и 
запуск программ с рабочего стола и из меню «Пуск», 
использование технологии Drag and Drop  Организация 
рабочего места и энергосбережение Рациональная 
организация информации в файловой системе компьютера:
создание, именование и использование имен файлов и 
папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, 
сохранение открытого объекта) для хранения цифровой 
коллекции Копирование, переименование и удаление 
файлов

5.2. Технология ввода Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 
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информации в компьютер:  
ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых 
данных

файлов в компьютер для ввода информационных объектов 
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 
информации для воспроизведения (просмотр, 
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 
информации (открывание объекта)  Сохранение 
информационных объектов Работа в компьютерной 
программе, позволяющей набирать тексты с 
использованием клавиатуры Создание и редактирование 
текста в текстовом редакторе (удаление, замена и вставка 
букв и слов) с использованием экранного перевода 
отдельных слов Оцифровка текстового документа или 
изображения (сканирование)

5.3. Обработка и поиск 
информации

Соответствие информационного объекта цели фиксации 
информации Подключение устройств ИКТ (в том числе 
флеш-карт)  Цифровая фиксация (запись) информации 
(звуков и изображений) при помощи цифровой 
фотовидеокамеры, веб-камеры, диктофона, наушников и 
микрофона, цифрового микроскопа Фото- и 
видеофиксация результатов наблюдений (в том числе 
микрообъектов)  Фиксация изображения экрана 
(скриншот)  Сбор числовых данных с помощью цифровых 
датчиков и наглядное представление полученной 
информации Фиксация собранных числовых данных в 
электронной таблице, обобщение и анализ данных на 
диаграмме Моделирование в виртуальной лаборатории 
Нахождение результата вычислений с применением 
калькулятора (в том числе с использованием стандартной 
компьютерной программы)  Оценка качества визуального 
ряда и уместности содержания медиасопровождения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать тексты с применением основных правил 
оформления (выбор шрифта, начертания, размера, цвета 
текста, расстановка пробелов относительно знаков 
препинания, использование абзацного отступа)  
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 
слов) с использованием полуавтоматического 
орфографического контроля Добавление в сообщение 
информации, полученной при переходе по гиперссылке из 
заданных гипертекстовых документов Создание 
гиперссылки в текстовом документе Поиск 
информационного объекта по имени, типу, дате создания 
файла Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 
позволяющей организовать поиск дополнительной 
информации в контролируемом учебном информационном 
пространстве сети Интернет Формулирование поискового 
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запроса Составление списка используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок)  Создание банка данных для 
решения познавательных задач Соответствие 
информационного объекта цели фиксации информации

5.4. Создание, представление и 
передача сообщений

Создание сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации 
из доступных электронных справочных источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав Создание и размещение текстового или 
медиасообщения в информационно-образовательной среде 
класса (школы). Комментирование сообщений с 
соблюдением правил сетевой коммуникации Создание 
электронного почтового сообщения Работа в 
компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления)  Работа в компьютерной 
программе с простыми геометрическими объектами: 
построение, изменение, измерение геометрических 
объектов, создание схемы из геометрических объектов 
Создание хронологических последовательностей (лент 
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 
сервисах)  Получение и использование данных цифровой 
географической карты Работа в компьютерной программе, 
позволяющей создавать и редактировать графические 
изображения (вырезать из изображения нужную часть, 
уменьшать и увеличивать размер изображения)  Создание 
сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации 
из доступных электронных справочных источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав Создание и размещение текстового или 
медиасообщения в информационно-образовательной среде 
класса (школы). Комментирование сообщений с 
соблюдением правил сетевой коммуникации Создание 
электронного почтового сообщения Работа в 
компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления)

5.5. Планирование Определение последовательности выполнения действий 
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деятельности, управление и 
организация

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 
ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 
знакомых формальных исполнителей Создание алгоритмов
(линейных, с ветвлением, циклических, с заданными 
параметрами) для знакомых формальных исполнителей

5.5. Планирование 
деятельности, управление и 
организация

Определение последовательности выполнения действий; 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 
ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 
знакомых формальных исполнителей; Создание 
алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 
заданными параметрами) для знакомых формальных 
исполнителей

Описание  и  примеры  типовых  задач  представлены  в  сборнике  «Типовые  задачи
формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий».

Типовые  задачи  формирования  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  обеспечат  обучающимся  достижение  метапредметных
планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и
внеурочной деятельности (таблица 3).

Перечень  типовых  задач  составлен  на  основе  работ  Д. Б. Эльконина,  В. В. Давыдова,
П. Я. Гальперина,  Г. А. Цукерман,  Г. Г. Граник,  О. Б. Логиновой,  А. Б. Воронцова,
К. Н. Поливановой, и др.
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Таблица 3

Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности

Виды

деятельности

Типовые задачи

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Урочная
деятельность

Постановка  и  решение
учебной задачи

Теория  формирования
умственных действий

Учебное сотрудничество

Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Взаимоконтроль  устных
ответов»,  «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с
алгоритмом»,  «Работа  с
эталоном») 

Учебно-познавательные
(практические)  задачи  на
ценностные  установки,  на
сотрудничество

Моделирование  (создание
пиктограмм,  схем-опор,

Постановка  и  решение
учебной задачи

Теория  формирования
умственных действий

Учебное сотрудничество

Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль  устных
ответов»,  «Комментирование
устных  ответов»,
«Пошаговый  взаимоконтроль
при  работе  с  алгоритмом»,
«Работа с эталоном», «Гибкая
система балльной оценки») 

Учебно-познавательные
(практические)  задачи  на

Постановка  и  решение
учебной задачи

Теория  формирования
умственных действий

Учебное сотрудничество

Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль  устных
ответов»,  «Комментирование
устных  ответов»,
«Пошаговый  взаимоконтроль
при  работе  с  алгоритмом»,
«Работа  с  эталоном»,
«Проверь  себя»,  «Гибкая
система балльной оценки») 

Учебно-познавательные

Постановка  и  решение
учебной задачи

Теория  формирования
умственных действий

Учебное сотрудничество

Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль  устных
ответов»,  «Комментирование
устных  ответов»,
«Пошаговый  взаимоконтроль
при  работе  с  алгоритмом»,
«Работа  с  эталоном»,
«Проверь  себя»,  «Гибкая
система балльной оценки») 

Учебно-познавательные
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кратких записей и т.п.) 

Учебные  задания,
формирующие  логические
универсальные действия

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Приемы  работы  с  текстом
«Внимание  к  слову»,
«Знакомство с заголовком»

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

ценностные  установки,  на
сотрудничество

Моделирование  (создание
алгоритмов,  пиктограмм,
схем-опор,  кратких  записей,
таблиц,  ментальных  карт  и
т.п.) 

Учебные  задания,
формирующие  логические
универсальные действия

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Составление плана текста 

Приемы  работы  с  текстом
«Внимание  к  слову»,
«Знакомство с заголовком»

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

(практические)  задачи  на
ценностные  установки,
коммуникацию,  на
сотрудничество,  на
рефлексию,  на  решение
проблем

Моделирование  (создание
алгоритмов,  пиктограмм,
схем-опор,  кратких  записей,
таблиц,  ментальных  карт  и
т.п.) 

Учебные  задания,
формирующие  логические
универсальные действия

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Составление плана текста 

Приемы  работы  с  текстом
«Внимание  к  слову»,
«Знакомство  с  заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог
с текстом»

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

(практические)  задачи  на
ценностные  установки,
коммуникацию,  на
сотрудничество,  на
рефлексию,  на  решение
проблем

Моделирование  (создание
алгоритмов,  пиктограмм,
схем-опор,  кратких  записей,
таблиц,  ментальных  карт  и
т.п.) 

Учебные  задания,
формирующие  логические
универсальные действия

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Составление плана текста 

Приемы  работы  с  текстом
«Внимание  к  слову»,
«Знакомство  с  заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог
с текстом»

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

Урочная  и
внеурочная

Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество
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деятельность Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка») 

Учебно-познавательные
(практические)  задачи  на
ценностные  установки,  на
сотрудничество

Моделирование 

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка») 

Учебно-познавательные
(практические)  задачи  на
ценностные  установки,  на
сотрудничество

Моделирование 

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка») 

Учебно-познавательные
(практические)  задачи  на
ценностные  установки,
коммуникацию,  на
сотрудничество,  на  решение
проблем

Моделирование 

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

Технология  безотметочного
оценивания  (приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая
самооценка») 

Учебно-познавательные
(практические)  задачи  на
ценностные  установки,
коммуникацию,  на
сотрудничество,  на  решение
проблем

Моделирование 

Проектные  задачи  /
групповые проекты

Применение  информационно-
коммуникационных
технологий

Внеурочная
деятельность*

Игровая деятельность

Трудовая деятельность

Общение

Творческая деятельность

Ценностно-ориентировочная

Игровая деятельность

Трудовая деятельность

Общение

Творческая деятельность

Ценностно-ориентировочная

Игровая деятельность

Трудовая деятельность

Общение

Творческая деятельность

Ценностно-ориентировочная

Игровая деятельность

Трудовая деятельность

Общение

Творческая деятельность

Ценностно-ориентировочная
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* Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому должна включать не только перечисленные типовые задачи, но
предусматривать другие виды деятельности.
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Типовые задачи формирования личностных универсальных

учебных действий

Особенностью  личностных  универсальных  учебных  действий  является  то,  что  они
формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой,
общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных
планируемых  результатов  обеспечивается  комплексом  урочной,  внеурочной  и
воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя).

Систематическое  применение  типовых  задач  формирования  регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  обеспечивает
частичное  формирование  личностных  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
(таблица 4).

Таблица 4

Типовые задачи формирования регулятивных,

познавательных и коммуникативных универсальных

учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД

Характеристики  личностного  развития
обучающихся начальной школы

Типовые  задачи  формирования
регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных УУД

Самоопределение

Развитие  Я-концепции  и  самооценки
личности:  формирование  адекватной
позитивной  осознанной  самооценки  и
самопринятия

Технология  безотметочного  оценивания
(приемы  «Ретроспективная  самооценка»,
«Прогностическая  самооценка»,
«Взаимоконтроль  устных  ответов»,
«Комментирование  устных  ответов»,
«Пошаговый  взаимоконтроль  при  работе  с
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь
себя», «Гибкая система балльной оценки») 

Учебно-познавательные  (практические)
задачи  на  ценностные  установки,  на
рефлексию

Смыслообразование

Формирование  ценностных  ориентиров  и
смыслов учебной деятельности на основе:

развития познавательных интересов, учебных
мотивов;

Постановка и решение учебной задачи

Теория формирования умственных действий

Технология  безотметочного  оценивания
(приемы  «Ретроспективная  самооценка»,
«Прогностическая  самооценка»,
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формирования  мотивов  достижения  и
социального признания;

мотива,  реализующего  потребность  в
социально  значимой  и  социально
оцениваемой деятельности

«Взаимоконтроль  устных  ответов»,
«Комментирование  устных  ответов»,
«Пошаговый  взаимоконтроль  при  работе  с
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь
себя», «Гибкая система балльной оценки») 

Учебно-познавательные  (практические)
задачи на коммуникацию, на сотрудничество 

Проектные задачи / групповые проекты

Нравственно-этическое  оценивание
включает:

знание  основных  моральных  норм
(справедливое  распределение,
взаимопомощь,  правдивость,  честность,
ответственность);

выделение  нравственного  содержания
поступков  на  основе  различения
конвенциональных,  персональных  и
моральных норм;

развитие  доброжелательности,  доверия  и
внимательности  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается

Учебно-познавательные  (практические)
задачи  на  ценностные  установки,  на
сотрудничество 

Учебное сотрудничество

Приемы  работы  с  текстом  «Диалог  с
текстом»

Наряду  с  использованием  типовых  задач  первого  типа,  необходимо  учитывать,  что
полноценное  формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  освоения
предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий.

При  формировании  личностных  универсальных  учебных  действий  необходимо
учитывать,  что  в  содержании  данной  деятельности  определяется  тремя  компонентами:
знаниевым, мотивационным и деятельностным (таблица 5).
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Таблица 5

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов

№
Критерии 

сформированности

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

1.1.  Наличие  внешней
мотивации  к  познанию
основ  гражданской
идентичности.

Знаниевый компонент:

–  знание,  что  живёт  в
России,  Челябинской
области,  является
россиянином;

–  знание  символов России
(герб, гимн, флаг);

– знание названия столицы
России.

Мотивационный
компонент:

–  проявляется  желание
изучения родного края.

1.1. Проявление желания к
участию  в  гражданских
акциях.

Знаниевый компонент:

–  наличие  начальных
знаний о географии страны
и родного края.

Мотивационный
компонент:

–  проявление  желания  к
участию  в  гражданских
акциях.

Деятельностный
компонент:

– выполнение поручений и
охотное  участие  во  всех
гражданских акциях.

1.1. Появление внутреннего
мотива для познания основ
гражданской
идентичности.

Знаниевый компонент: 

–  наличие  начальных
знаний об  истории России
и  родного  края  (согласно
программному материалу);

–  знание  о  профессиях
Челябинской области.

Мотивационный
компонент:

–  появляется  внутренний
мотив  для  познания  основ
гражданской
идентичности.

Деятельностный

1.1.  Сформированность
основ  российской
гражданской
идентичности,  чувства
гордости  за  свою Родину,
российский  народ,
историю России и родного
края.

Знаниевый компонент: 

–  знание  о  том,  что
является  гражданином
великой России; 

– может привести примеры
из истории и сегодняшнего
дня России, доказывающие
её силу и мощь;

–  знает  особые  формы
культурно-исторической,
социальной  и  духовной
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Деятельностный
компонент: 

–  принятие  участия  в
делах,  связанных  с
празднованием
знаменательных  дат
России.

компонент:

– проявление творчества в
создании  индивидуальных
и  групповых  проектов  о
Родине и родном крае.

жизни своего родного села,
города, района, области.

Мотивационный
компонент: 

– высказывает  инициативу
в  разворачивании
социально  значимых
проектов, направленных на
совершенствование
родного края.

Деятельностный
компонент:

–  организация  и  активное
участие  в  социально
значимых делах;

–  демонстрация  чувства
гордости  за  свою  Родину,
родной  край,
обладающими
достижениями в различных
сферах, как на протяжении
многовековой истории, так
и в современной жизни.

1.2.  Преобладание
внешнего  мотива  к
осознанию  своей

1.2.  Появление  желания  к
изучению  культуры  своего

1.2. Появление устойчивого
внутреннего  мотива  к
погружению в традиции и

1.2.  Осознанность  своей
этнической и национальной
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этнической и национальной
принадлежности.

Знаниевый компонент: 

–  знание  о  своей
национальной
принадлежности;

–  знание  о  существовании
других наций.

Мотивационный
компонент:

– наличие внешних мотив к
осознанию  своей
этнической  и
национальной
принадлежности. 

Деятельностный
компонент:

–  исполнение  заданий
учителя,  связанных  с
этнической  и
национальной
принадлежностью.

народа.

Знаниевый компонент:

–  знание  элементов
национального  языка  и
культуры своего народа.

Мотивационный
компонент:

–  проявление  желания  к
изучению  языка  и
культуры своего народа.

Деятельностный
компонент:

–  охотное  участие  в
праздниках,  фестивалях,
связанных  с
демонстрацией  культуры
своего народа.

культуру своего народа.

Знаниевый компонент:

–  знание  основных
традиций  и  культуры
своего народа.

Мотивационный
компонент:

–  обладание  устойчивым
внутренним  мотивом  к
погружению в  традиции и
культуру своего народа.

Деятельностный
компонент:

–  осознанное  участие  в
различных  акциях,
направленных на  изучение
обычаев,  традиций,
культуры своей нации;

–  организация,  либо
активное  участие
индивидуальных  и
групповых  проектов,
связанных  с  историей,
культурой  своего  народа,
ценностями своего этноса.

принадлежности.

Знаниевый компонент:

–  обладание  знаниями  об
истории,  культуре;
сегодняшнем  дне  своего
народа;

–  осознание  культуры  как
уникального явления; 

–  знание  и  почитание
традиций  своего  и  других
народов.

Мотивационный
компонент:

–  демонстрация
инициативы  в
ознакомлении
одноклассников  с
образцами  народного
творчества своего народа.

Деятельностный
компонент:

–  умение  определять  и
различать  традиции
народов;
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–  способность
воздействовать  на
окружающую  среду,
улучшать  её,  быть
активным  приверженцем
как этнокультурных,  так и
общекультурных  норм  и
традиций;

– проявление  готовности
использовать  возможности
своей  этнокультуры  для
коммуникации  с
представителями  других
культур,  в  развитии
собственной
культуроведческой
компетенции.

1.3.  Выступление  в  роли
наблюдателя  и
исполнителя  заданий
учителя.

Знаниевый компонент:

–  знание  основ  базовых
национальными
ценностями:  патриотизм  –
любовь к России, к своему
народу,  к  своей  малой

1.3.  Демонстрация
творчества  в  проявлении
ценностных установок.

Знаниевый компонент:

– знание общечеловеческих
ценностей,  присущих
многонациональному
российскому  обществу;
традиционные  российские
религии – представления о

1.3.  Принятие
самостоятельных решений
при осуществлении выбора
действий.

Знаниевый компонент: 

–  знание  базовых
национальных  ценностей:
наука  –  ценность  знания,
стремление  к  истине,
научная  картина  мира

1.3.  Сформированность
ценностей
многонационального
российского общества.

Знаниевый компонент:

–  обладание  системными
знаниями  о  базовых
национальных  ценностях:
патриотизм;  социальная
солидарность;
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Родине,  служение
Отечеству; семья – любовь
и  верность,  здоровье,
достаток,  уважение  к
родителям,  забота  о
старших и младших, забота
о  продолжении рода;  труд
и творчество – уважение к
труду,  творчество  и
созидание,
целеустремленность  и
настойчивость;  природа  –
эволюция,  родная  земля,
заповедная  природа,
планета  Земля,
экологическое сознание.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  внешних
мотивов  для  проявления
ценностных  установок,
заключающихся в действии
по  образцу,  требованиях
учителя. 

Деятельностный
компонент:

–  наблюдение  за

вере,  духовности,
религиозной  жизни
человека,  ценности
религиозного
мировоззрения,
толерантности,
формируемые  на  основе
межконфессионального
диалога;  искусство  и
литература  –  красота,
гармония,  духовный  мир
человека,  нравственный
выбор,  смысл  жизни,
эстетическое  развитие,
этическое развитие.

Мотивационный
компонент:

–  возникновение
потребности  в  творческом
самовыражении в процессе
взаимодействия  со
сверстниками и взрослыми
в  процессе  постижения
базовых ценностей.

Деятельностный
компонент:

– демонстрация творчество

социальная солидарность –
свобода  личная  и
национальная,  доверие  к
людям,  институтам
государства  и
гражданского  общества,
справедливость,
милосердие,  честь,
достоинство;
гражданственность  –
служение  Отечеству,
правовое  государство,
гражданское  общество,
закон  и  правопорядок,
поликультурный  мир,
свобода  совести  и
вероисповедания;
человечество – мир во всём
мире.  многообразие
культур  и  народов,
прогресс  человечества,
международное
сотрудничество.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  мотивации  на
действия  с  участниками
образовательного  процесса
согласно  сформированным

гражданственность;  семья;
труд  и  творчество;  наука;
традиционные  российские
религии;  искусство  и
литература; природа.

–  знание  о  социально-
исторических, культурных,
семейных  традициях
многонационального
народа  России,
передаваемых  от
поколения  к  поколению  и
обеспечивающих успешное
развитие  страны  в
современных условиях;

–  знание  о  культурном
многообразии,
существующем в  стране  и
в мире в целом. 

Мотивационный
компонент:

–  наличие
сформированных  мотивов
на  поддержку  ценностей,
традиций  всех
представителей
многонационального
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деятельностью  старших,
исполнение  заданий
учителя.

в  проявлении  ценностных
установок;

–  наличие  направленности
на  взаимодействие  со
сверстниками и взрослыми
на  основе  ценностей
многонационального
российского общества.

ценностным установкам.

Деятельностный
компонент:

–  осознанное
осуществление  урочной  и
внеурочной  деятельности
на  основе  освоенных
базовых  национальных
ценностей;

–  принятие
самостоятельных  решений
при осуществлении выбора
действий.

народа  Российской
Федерации.

Деятельностный
компонент:

–  принятие  ценности
многонационального
российского  общества  и
действие  согласно
ценностным установкам;

–  проявление
инициативности  в
предотвращении
напряженности  и
разрешении конфликтов на
этнической  или
религиозной основе;

–  проявление
толерантности,  т.  е.
признания  и  уважения
культурных  и  других
различий  среди  граждан
страны  и  проживающих  в
ней граждан других стран.

1.4. Наличие элементарных
правил  нравственного
поведения в социуме.

1.4.  Демонстрация
уважительного отношения
к сверстникам и взрослым.

1.4.  Осознанное
соблюдение  норм
нравственного поведения.

1.4.  Сформированность
гуманистических  и
демократических
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Знаниевый компонент:

– знание того, что каждый
человек достоин уважения. 

Мотивационный
компонент:

–  наличие  внешних
мотивов  для
осуществления  действий
по  образцу,  согласно
требованиям  учителя  и
родителей.

Деятельностный
компонент:

–  соблюдение
элементарных  правила
нравственного поведения в
социуме.

Знаниевый компонент:

–  знание  необходимости
принятия  и  уважения
различия  между  людьми,
вступать  в  совместные
действия.

Мотивационный
компонент:

–  зарождение  мотивов
осуществления
нравственных  поступков,
проявления  уважительного
отношения  к  различным
людям.

Деятельностный
компонент:

–  демонстрация
уважительного  отношения
к сверстникам и взрослым;

–  осуществление
совместных  игры  с
другими  обучающимися,
взаимодействие  с  ними  в
ходе  урока  и  внеурочной
деятельности.

Знаниевый компонент:

–  знание  того,  что  такое
человеческое достоинство;

–  знание  норм
нравственного поведения.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  мотивации  на
проявление
гуманистических
установок  во
взаимоотношениях  со
сверстниками и взрослыми.

Деятельностный
компонент:

–  осознанное  следование
нормам  нравственного
поведения;

–  демонстрация  умения
сотрудничества  при
выполнении  заданий  в
учебной  и  внеучебной
деятельности.

ценностных ориентаций.

Знаниевый компонент:

–  знание  о
взаимозависимости  людей
друг  от  друга,  о  способах
сотрудничества  при
выполнении  совместных
действий.

Мотивационный
компонент:

–  обладание  устойчивой
мотивацией  на  осознание
собственных поступков, на
важность  вступления  в
конструктивное
взаимодействие  с
окружающими людьми.

Деятельностный
компонент:

–  проявляет  равноправие
мнений  и  взглядов  в
осуществлении
совместных  действий  со
сверстниками и взрослыми;

–  демонстрация  навыков
сотрудничества и уважения
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к семье, друзьям.

1.5.  Наличие  первичного
опыта  взаимодействия  с
окружающим миром.

Знаниевый компонент:

–  знание  элементарных
правил  нравственного
поведения в мире природы
и людей.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  интереса  к
познанию  окружающего
мира; 

–  наличие  потребности
участия  в  диалогах  с
природой.

Деятельностный
компонент:

–  наличие  первичного
опыта  взаимодействия  с
окружающим миром;

– демонстрация бережного
отношения  к  природе  во

1.5.  Проявление  доброты,
чуткости,  милосердия  к
людям,  представителям
разных народов, природе.

Знаниевый компонент:

–  знание  нормы
здоровьесберегающего
поведения  в  природной  и
социальной среде.

Мотивационный
компонент:

–  появление  желания
помочь  окружающему
миру:  семье,  соседям,
друзьям,  представителям
природы.

Деятельностный
компонент:

– самостоятельная работа с
различными  источниками
информации, что позволяет
накопить  фактический
материал,  раскрыть
сущность проблемы;

1.5.  Соблюдение
экокультурных  норм
поведения  в
социоприродной среде.

Знаниевый компонент:

–  знание  доступных
способов  изучения
природы  и  общества
(наблюдение,  запись,
измерение,  опыт,
сравнение,  классификация
и  др.,  с  получением
информации  из  семейных
архивов,  от  окружающих
людей,  в  открытом
информационном
пространстве).

Мотивационный
компонент:

–  наличие  потребности
самовыражения  в
творческой  деятельности
во  взаимодействии  с
окружающим миром.

Деятельностный

1.5.  Сформированность
целостного,  социально
ориентированного  взгляда
на  мир  в  его  органичном
единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур
и религий.

Знаниевый компонент: 

–  знание  норм  и  правил
экологически
обоснованного
взаимодействия  с
окружающим  миром,
демонстрация
трансформации
значительной  их  части  в
привычки;

–  знание  способов
установления  и  выявления
причинно-следственных
связей в окружающем мире
в его органичном единстве
и  разнообразии  природы,
народов,  культур  и
религий.

Мотивационный
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время экскурсий, прогулок. –  сопереживание
представителям  животного
и растительного мира;

–  проявление  доброты,
чуткости,  милосердия  к
людям,  представителям
разных народов, природе.

компонент:

– проявление эстетических
чувств,  умения  и
потребности  видеть  и
понимать  прекрасное  в
мире;

–  участие  в  массовых
экологически
ориентированных
мероприятиях-праздниках;

–  демонстрация  опыта  в
соблюдении
экокультурных  норм
поведения  в
социоприродной среде.

компонент:

–  наличие  потребности  в
приобретении
экологических  знаний,
ориентация  на  их
практическое применение; 

–  наличие  потребности  в
общении  с
представителями
животного и растительного
мира.

Деятельностный
компонент:

–  демонстрация  осознания
целостности  окружающего
мира;

–  соблюдение
нравственных  и
экологических  принципов
природопользования;

–  проявление  активной
деятельность  по  изучению
и  охране  природы  своей
местности;

–  стремление  к  участию в
играх-маршрутах  с
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элементами  туристско-
краеведческой
деятельности,
общественно-полезной
деятельности; 

–  демонстрация  опыта
принятия  экологических
решений,  что  позволят
внести  реальный  вклад  в
изучение и охрану местных
экосистем,  пропаганду
экологических идей.

1.6.  Действия  согласно
установленным  учителем
правилам.

Знаниевый компонент:

–  знание  нравственных
норм  и  ценностей  и
понимание их значений для
достойной  жизни
личности, семьи, общества.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  мотивов
осуществления  поступков
по  общепринятым  нормам

1.6.  Выбор  позиции,
основанной  на  нормах
нравственности.

Знаниевый компонент:

–  знание  способов
нравственного поведения в
различных  жизненных
ситуациях.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  внутреннего
стремления  к  проявлению
нравственных  начал  во
взаимоотношениях  со

1.6.  Демонстрация  умения
анализа  ситуаций  и
логических  выводов,
рассуждений.

Знаниевый компонент:

–  знание  правила
продуктивного поведения и
действий  в  учебных
проблемных  ситуациях,
требующих изменения себя
и  окружающей
действительности.

Мотивационный
компонент:

1.6.  Владение  начальными
навыками  адаптации  в
динамично  изменяющемся
и развивающемся мире.

Знаниевый компонент:

–  знание  алгоритмов
эффективного  разрешения
проблем  и  стратегии
поведения  и  преодоления
возникших  трудностей  на
основе  позитивного  стиля
общения.

Мотивационный
компонент:
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поведения.

Деятельностный
компонент:

–  действие  согласно
установленным  учителем
правилам.

сверстниками и взрослыми.

Деятельностный
компонент:

–  выбор  позиции,
основанной  на  нормах
нравственности  в
отношениях  со
сверстниками и взрослыми.

–  обладает
сформированной
мотивацией  на
осуществление
самостоятельных
поступков в изменяющемся
мире.

Деятельностный
компонент:

–  участие  в
систематическом
обсуждении  различных
вариантов  решения
поставленных  задач,  что
способствует  развитию
навыков  адаптации  к
изменяющемуся  миру,
умению  действовать
самостоятельно;

–  демонстрация  умения
анализа  ситуаций  и
логических  выводов,
рассуждений.

–  обладание  устойчивыми
мотивами  к  саморазвитию
и  самоизменению  на
основе  метода
рефлексивной
самоорганизации.

Деятельностный
компонент:

–  проявляет  навыки
адаптации  в  современном
изменяющемся  и
развивающемся  мире,  что
определяется  уровнем
сформированности  у
обучающегося  умения
учиться,  то  есть
способности  к
самоизменению  и
саморазвитию  на  основе
метода  рефлексивной
самоорганизации;

–  восприятие  ситуаций
затруднения  как  сигнала
для  активного  поиска
способов  и  средств  их
преодоления,  а  не  как
повод  для  тревоги  и
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огорчения.

1.7.  Сформированность
элементарных
представлений  о
собственной семье.

Знаниевый компонент:

–  знание  полных  имен
родителей  (лиц  их
заменяющих),  области  их
профессиональной
деятельности;

–  знание  своих  семейных
обязанностей,  и
обязанностей  связанных  с
обучением.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  желания  к
общению  и
взаимодействию  с
родителями и ближайшими
родственниками.

Деятельностный
компонент:

–  выполнение  поручений

1.7.  Сформированность
представлений  о  семье  и
ближайших
родственниках.

Знаниевый компонент:

–  знание  полных  имен  и
сфер  деятельности
ближайших
родственников,  степеней
родства.

Мотивационный
компонент:

–  проявление  желания  к
оказанию  помощи
родителям и членам семьи
в  ведении  домашнего
хозяйства.

Деятельностный
компонент:

–  выполнение  поручений
родителей  (лиц  их
заменяющих)  и  членов
семьи;

–  оказание  помощи

1.7.  Сформированность
представлений об истории
семьи и ее традициях.

Знаниевый компонент:

– наличие представлений о
своем  генеалогическом
древе,  истории
возникновения  семьи,
семейных праздниках.

Мотивационный
компонент:

–  проявление
любознательности  к
изучению  истории  семьи,
семейных традициях.

Деятельностный
компонент:

–  изучение  совместно  с
родителями  (лицами  их
заменяющими)  семейных
архивов, фотоальбомов.

1.7.  Сформированность
уважительного отношения
к  собственной  семье,  её
членам, традициям.

Знаниевый компонент:

–  знание  о  своем
генеалогическом  древе,
истории  возникновения
семьи  и  семейных
праздниках и традициях.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  мотивов  к
взаимодействию с членами
семьи  и  ближайшими
родственниками.

Деятельностный
компонент:

–  оказание  помощи
родителям  в  ведении
домашнего хозяйства;

–  забота  о  старших  и
младших членах семьи;
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родителей  (лиц  их
заменяющих)  и  членов
семьи;

–  проявляет  заботу  о
членах семьи.

старшим родственникам;

–  забота  о  младших
братьях и сестрах.

–  посещение  совместно  с
родителями мемориальных
комплексов.

1.8.  Сформированность
элементарных  правил
безопасного  поведения  и
личной гигиены.

Знаниевый компонент:

– знание правил поведения
в школе и на уроке;

–  знание  элементарных
правил  поведения  на
дорогах,  в  общественном
транспорте и природе;

–  знание  элементарных
правил гигиены.

Мотивационный
компонент:

–  понимание  значимости
выполнения  правил
безопасного  поведения  и
правил личной гигиены.

1.8.  Сформированность
элементарных  правил
безопасного  поведения  на
дорогах и в общественном
транспорте, правил личной
гигиены.

Знаниевый компонент:

– знание основных правил
дорожного  движения,
поведения  на  транспорте,
улице,  в  природе,  правил
личной гигиены;

–  знание  правил
пользования  транспортом
(наземным,  в  том  числе
железнодорожным,
воздушным и водным.

Мотивационный
компонент:

–  понимание  значимости
безопасного  поведения  на

1.8.  Сформированность
культуры  безопасного
поведения в общественных
местах,  представлений  о
возможностях  сохранения
и укрепления собственного
здоровья.

Знаниевый компонент:

– обеспечения сохранности
личных  вещей;
особенностях  поведения  с
незнакомыми людьми;

–  знание  правил
пользования  транспортом
(наземным,  в  том  числе
железнодорожным,
воздушным и водным.

Мотивационный
компонент:

–  понимание  значимости
безопасного  поведения  на

1.8  Сформированность
установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни.

Знаниевый компонент:

–  знание  номеров
телефонов  экстренной
помощи.  Первая  помощь
при легких травмах (ушиб,
порез,  ожог),
обмораживании, перегреве;

–  знание  правил
безопасного  поведения  на
дорогах,  на  транспорте
(наземном,  в  том  числе
железнодорожном,
воздушном  и  водном),  в
лесу,  на  водоеме  в  разное
время года;

– знание правил пожарной
безопасности,  основные
правила  обращения  с
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Деятельностный
компонент:

–  соблюдение  правил
поведения  в  школе  и  на
уроке;

–  соблюдение  правил
дорожного  движения,
правил личной гигиены.

дорогах,  в  общественном
транспорте  и  в  природе,
правил личной гигиены.

Деятельностный
компонент:

–  соблюдение  правил
дорожного  движения,
поведения на транспорте и
улице,  правил  личной
гигиены;

–  составление  режима дня
школьника.

дорогах,  в  общественном
транспорте  и  в  природе,
правил личной гигиены.

Деятельностный
компонент:

–  соблюдение  правил
дорожного  движения,
поведения на транспорте и
улице,  правил  личной
гигиены.

газом,  электричеством,
водой;

–  знание  правила
безопасного  поведения  в
природе.

Мотивационный
компонент:

–  осознание  и  принятие
значимости  безопасного
поведения  и  соблюдения
правил личной гигиены.

Деятельностный
компонент:

–  демонстрация  личной
ответственности  за
сохранение  и  укрепление
своего  физического  и
нравственного здоровья;

–  забота  о  здоровье  и
безопасности  окружающих
людей.

2 Смыслообразовани
е

2.1. Осознание себя в роли
первоклассника.

Знаниевый компонент:

2.1.  Принятие  социальной
роли школьника.

наниевый компонент:

2.1.  Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося. 

2.1.  Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося.
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–  знание  полного  имени
классного  руководителя  и
других  учителей,
работающих с классом;

– знание основных правил
поведения в школе.

Мотивационный
компонент:

–  стремление  получать
знания;

– интерес к тем или иным
учебным дисциплинам.

Деятельностный
компонент:

–  выполнение  правил
поведения  на  уроке  и
перемене;

–  выполнение  инструкций
учителя.

– знание  основного
предназначения изучаемых
учебных предметов;

– знание  значения
дополнительного
образования  (кружков,
секций).

Мотивационный
компонент:

– стремление развиваться в
процессе  учебной
деятельности;

–  положительное
отношение  к  учебному
процессу.

Деятельностный
компонент:

–  готовность  к  участию  в
классных мероприятиях;

–  сформированность
навыков  саморегуляции  в
процессе  овладения
учебной деятельностью.

Знаниевый компонент:

–  знание  объективной
важности  учения  в
широком смысле;

–  знание  основного
назначения  урочной  и
внеурочной деятельности.

Мотивационный
компонент:

–  принятие  значимости
учения лично для себя;

–  чувство  ответственности
за  результаты  учебной
деятельности;

–  совершенствование
уверенности  в  процессе
обучения.

Деятельностный
компонент:

–  бережное  отношение  к
имуществу школы;

–  активное  участие  в
школьных мероприятиях;

Знаниевый компонент:

–  знание  значимости
учения  в  аспекте
личностного саморазвития;

– понимание общественной
значимости  процесса
обучения.

Мотивационный
компонент:

–  выраженная  ориентация
на  овладение  новыми
знаниями;

– интерес к разным формам
работы на уроке и приемам
самостоятельного
приобретения знаний.

Деятельностный
компонент:

–  применение
разнообразных  способов  и
приемов  приобретения
знаний;

–  сформированный
самоконтроль  и
самооценка  учебной
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–  умения  самостоятельно
или  при  небольшой
помощи  взрослого
выполнять  учебные
задания.

работы,  ее  отдельных
звеньев.

2.2.  Наличие  внешних  (в
том  числе  игровых)  и
внутренних  мотивов
учебной деятельности.

Знаниевый компонент:

–  знание  необходимости
строить свою деятельность
в рамках новых условий;

–  понимание  важности
овладения  чтением,
письмом,  математическим
счетом.

Мотивационный
компонент:

–  игровые  мотивы
переплетаются  с  учебной
деятельностью;

–  привлекательность  как
процесса, так и содержания
обучения.

2.2.  Преобладание
внутренней  учебной
мотивацией над внешней.

Знаниевый компонент:

–  знание  основного
предназначения  школьной
атрибутики  (учебники,
канцелярии и пр.);

–  знание  необходимости
соответствовать
требованиям,
предъявляемым  к
внешнему  виду
обучающегося.

Мотивационный
компонент:

–  желание  получать
хорошие отметки;

–  интерес  к  познанию
окружающей

2.2.  Наличие
познавательных  и
социальных  мотивов
учебной деятельности.

Знаниевый компонент:

–  знание  школьной
символики  (герб,  гимн,
традиции);

–  знание  важности
самостоятельности  и
активности  в  учебной
деятельности.

Мотивационный
компонент:

–  интерес  к  овладению
способами  получения
знаний;

–  осознание  социальной
необходимости учения.

Деятельностный

2.2.  Наличие  мотивов
учебной  деятельности  и
личностного  смысла
учения.

Знаниевый компонент:

–  знание  важности
общественно  значимой
деятельности;

–  знание  личностного
смысла учения.

Мотивационный
компонент:

–  направленность  на
самостоятельное
совершенствование
способов  добывания
знаний;

– желание быть полезным в
социальных  акциях  и
проектах школы.
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Деятельностный
компонент:

–  принятие  новых
обязанностей,  которые
ребенок учится выполнять;

–  деятельность,
направленная на одобрение
учителем.

действительности.

Деятельностный
компонент:

–  готовность
продемонстрировать  свои
способности как  на  уроке,
так  и  во  внеурочной
деятельности;

–  желание  быть
полноценным включенным
субъектом класса.

компонент:

– установка на выполнение
домашних  заданий
самостоятельно  или  при
небольшой  помощи
взрослого;

–  участие  в  проектной  и
исследовательской
деятельности.

Деятельностный
компонент:

–  стремление  получить
одобрение  своих
достижений от педагогов и
сверстников;

–  конструктивные
личностные  изменения  в
процессе  учебной
деятельности.

3 Нравственно-
этическая
ориентация

3.1.  Сформированность
уважительного отношения
к ответам одноклассников
на уроке.

Знаниевый компонент:

–  знание  правил
фронтальной  и  групповой
работе в классе.

Мотивационный
компонент:

–  формирование  мотивов
учебно-познавательной
деятельности.

3.1.  Сформированность
уважительного отношения
к ответам одноклассников,
мнениям  взрослых,  в  том
числе педагогов.

Знаниевый компонент:

–  знание  правил
фронтальной  и  групповой
работе в классе.

Мотивационный
компонент:

– наличие мотивов учебно-
познавательной
деятельности.

3.1.  Сформированность
уважительного отношения
к иному мнению, истории и
культуре своего народа.

Знаниевый компонент:

–  наличие  элементарных
знаний  об  истории  и
культуре своего народа.

Мотивационный
компонент:

–  удовлетворение
потребности  в  познании
окружающего мира.

3.1.  Сформированность
уважительного отношения
к иному мнению, истории и
культуре других народов.

Знаниевый компонент:

– знание о праздниках как
одной  из  форм
исторической памяти;

–  знание  образцов
нравственности  в
культурах разных народов;

–  представление  о  роли
изобразительных
(пластических)  искусств  в
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Деятельностный
компонент:

–  принятие  правил
фронтальной  и  групповой
работы в классе;

–  умение  выслушать
ответы  одноклассников
при  коллективных
обсуждениях.

Деятельностный
компонент:

–  демонстрация  умения
активного слушания;

–  проявление  умения
работать в группе;

– выполнение требований и
поручений  взрослых,
учителя.

Деятельностный
компонент:

– уважительное отношение
к  мнению  педагогов  и
других взрослых;

– участие в общеклассных
и  общешкольных
коллективных  делах,
проектной  деятельности
посвященным  вопросам
толерантности.

повседневной  жизни
человека,  в  организации
его  материального
окружения.

Мотивационный
компонент:

–  преобладание  мотивов
бесконфликтного
повеления.

Деятельностный
компонент:

– участие в общеклассных
и  общешкольных
коллективных  делах,
посвященным  вопросам
толерантности.

3.2.  Способность
учитывать  интересы  и
чувства других людей.

Знаниевый компонент:

–  наличие  простейших
представлений об  эмоциях
и  чувствах  в  том  числе
своих  собственных  и
других  людей
(одноклассников,  учителя,

3.2.  Доброжелательность
в  отношении  к
одноклассникам,  членам
семьи.

Знаниевый компонент:

– наличие представлений о
добре  и  зле,  должном  и
недопустимом;

–  знание  основных

3.2.  Развитие  этических
чувств –  стыда,  вины,
совести  как  регуляторов
морального поведения.

Знаниевый компонент:

–  знание  основных
моральных норм.

Мотивационный

3.2.  Этические  чувства,
доброжелательность  и
эмоционально-
нравственная
отзывчивость,  понимание
и сопереживание чувствам
других людей.

Знаниевый компонент:

–  знание  особенностей
взаимоотношений людей в
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родителей).

Мотивационный
компонент:

–  стремление  видеть  в
действиях  окружающих
положительные поступки.

Деятельностный
компонент:

–  умение  определять
чувства  других  в
реальности,
просмотренных
видеофрагментах,
прочитанных текстах.

моральных норм.

Мотивационный
компонент:

–  стремление  видеть  в
действиях  окружающих
положительные  поступки,
совершать  положительные
поступки  в  отношении  к
одноклассникам,  членам
семьи.

Деятельностный
компонент:

–  умение  определять
чувства  других  в
реальности,
просмотренных
видеофрагментах,
прочитанных  текстах,
адекватно  реагировать  на
проявления этих чувств.

компонент:

–  ориентация  на
выполнение  моральных
норм во взаимодействиях с
одноклассниками,
учителями, членами семьи.

Деятельностный
компонент:

–  умение  этически
оценивать  поступки
персонажей,  формировать
свое  отношение  к  героям
произведения,  фильма  и
т.д.

различных  социальных
группах  (семья,  группа
сверстников, этнос).

Мотивационный
компонент:

–  ориентация  на
выполнение  моральных
норм во взаимодействиях с
одноклассниками,
учителями, членами семьи.

Деятельностный
компонент:

–  умение  оценивать
характер взаимоотношений
людей  в  различных
социальных  группах
(семья,  группа
сверстников,  этнос),  в  том
числе  с  позиции  развития
этических  чувств,
доброжелательности  и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,  понимания
чувств  других  людей  и
сопереживания им.

3.3.  Осознание 3.3.  Принятие 3.3. Самостоятельность в 3.3. Самостоятельность и
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ответственности  за
результаты  учебной
деятельности.

Знаниевый компонент:

–  знание  элементарных
представлений  о  правах,
свободах и обязанностях.

Мотивационный
компонент:

–  овладение  ролью
школьника.

Деятельностный
компонент:

–  готовность  к  каждому
уроку,  выполнение
требований  и  просьб
учителя, членов семьи.

ответственности  за
результаты  учебной  и
информационной
деятельности.

Знаниевый компонент:

– наличие первоначальных
представлений  о  правах,
свободах  и  обязанностях
человека  в  учебной
деятельности.

Мотивационный
компонент:

–  стремление  к
выполнению  своих
обязанностей  в  учебно-
познавательной
деятельности.

Деятельностный
компонент:

–  участие  в  знакомстве  с
деятельностью  детско-
юношеских  движений,
организаций,  сообществ,
посильного  участия  в
социальных  проектах  и
мероприятиях,

осуществлении  учебной  и
информационной
деятельности.

Знаниевый компонент:

–  знание  основных  видов
учебной  деятельности
(индивидуальной,  парной,
групповой, коллективной);

–  знание  элементарных
представлений  об
информационной
безопасности при работе с
различными  источниками
информации, в том числе в
сети Интернет.

Мотивационный
компонент:

–  стремление  к
выполнению  своих
обязанностей  в  учебно-
познавательной
деятельности.

Деятельностный
компонент:

–  проявление
самостоятельности  в

личная  ответственность
за  свои  поступки,  в  том
числе  в  информационной
деятельности,  на  основе
представлений  о
нравственных  нормах,
социальной
справедливости и свободе.

Знаниевый компонент:

–  знание  о  доге,
ответственности и труде;

–  знание  основных
способов  работы  с
информацией,  способов  ее
представления.

Мотивационный
компонент:

–  стремление  к
ответственности  за
совершенные  действия,
поступки,  слова,  в  том
числе  в  учебной
деятельности.

Деятельностный
компонент:

–  способности  к
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проводимых  детско-
юношескими
организациями.

подготовке  домашних
заданий,  познании
окружающего  мира  через
чтение  познавательной
литературы,  просмотра
познавательных
телевизионных программ.

самостоятельным
поступкам  и  действиям,
совершаемым  на  основе
морального  выбора,  к
принятию  ответственности
за их результаты;

– ответственное отношение
к  слову  как  к  поступку,
продуктивное и безопасное
общение;

–  участие  в  органах
школьного  ученического
самоуправления.

3.4. Освоение планирования
и  организации
деятельности,
положительное
отношение  к
конструктивным
результатам
деятельности  лиц
ближайшего окружения.

Знаниевый компонент:

– знание важности труда в
жизни человека;

– понимание особенностей

3.4.  Планирование  и
организация  творческой
деятельности,  принятие и
оценка  результатов
деятельности  лиц
ближайшего окружения.

Знаниевый компонент:

–  понимание  важности
фантазирования  в
творческой деятельности;

–  осознание
необходимости  работы  на

3.4.  Осуществление
творческой  деятельности,
установка  на  результат,
уважение  продуктов
деятельности  других
людей.

Знаниевый компонент:

–  усвоение
первоначальных
представлений  о
материальной  и  духовной
культуре;

–  знание  необходимости

3.4.  Наличие  мотивации  к
творческому  труду,
работе  на  результат,
бережному  отношению  к
материальным и духовным
ценностям.

Знаниевый компонент:

–  знание  основных
памятников  культуры
родного края;

–  понимание
нравственного  смысла
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творческой деятельности и
разнообразия  ее
результатов.

Мотивационный
компонент:

–  положительные  эмоции
вызывает  процесс
рисования,  лепки,
конструирования  и
создания новых идей и др.;

–  интерес  к  урокам
изобразительного
искусства,  технологии  и
музыки.

Деятельностный
компонент:

–  попытки  спланировать
свою  деятельность,
завершить  начатое
(дорисовать  рисунок,
доделать поделку и пр.);

–  реалистичная
(адекватная)  оценка
деятельности  сверстников
и близких.

результат.

Мотивационный
компонент:

–  желание  делать  нечто
новое;

–  готовность  оказать
помощь  взрослому  или
сверстнику  в  учебной  или
трудовой деятельности.

Деятельностный
компонент:

– установка на достижение
результата  в  учебной  и
художественно-
конструкторской
деятельности;

–  проявление  чувств
радости,  восторга,
гордости  за
положительную  оценку
своей деятельности;

–  готовность  оказать
поддержку сверстнику или
знакомому взрослому.

ценить чужой труд.

Мотивационный
компонент:

–  потребность  творчески
преобразовывать
действительность;

– позитивное отношение к
творческой деятельности.

Деятельностный
компонент:

– способность видеть новое
в  привычных  и
повседневных  вещах  или
задачах;

–  умение  самостоятельно
спланировать  свою
деятельность  (и  при
необходимости  обратиться
за помощью) при решении
учебно-познавательных  и
проектных художественно-
конструкторских задач.

ответственности.

Мотивационный
компонент:

– позитивное отношение к
материальным и духовным
ценностям;

– стремление узнать новое.

Деятельностный
компонент:

–  овладение
элементарными
практическими умениями и
навыками  в  различных
видах  художественной
деятельности  (рисунке,
живописи,  скульптуре,
художественном
конструировании);

–  умение  оценивать
результаты  своей
деятельности  и  при
необходимости  вносить
коррективы.

3.5.  Информированность 3.5.  Информированность 3.5.  Информированность 3.5.  Уважение  к  труду
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о  профессиях,  членов
семьи  и  людей  из
ближайшего окружения.

Знаниевый компонент:

–  наличие  элементарных
знаний  о  различных
профессиях,  в  том  числе
профессиях членов семьи и
ближайшего окружения.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  интереса  к
профессиональной
деятельности членов семьи
и ближайшего окружения.

Деятельностный
компонент:

–  участие  в  беседах  с
членами  семьи  о  их
трудовой деятельности;

–  изучение  семейных
архивов;

– посещение места работы
членов семьи. 

о  профессиях,  членов
семьи  и  людей  из
ближайшего  окружения,
понимание
необходимости
осуществления
профессиональной
деятельности

Знаниевый компонент:

–  расширение  знаний  о
различных  профессиях,  в
том  числе  профессиях
членов  семьи  и
ближайшего окружения.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  интереса  к
профессиональной
деятельности членов семьи
и ближайшего окружения.

Деятельностный
компонент:

–  понимание
необходимости
профессиональной

о  профессиях,
представленных в родном
краю,  стране,  понимание
значимости  этих
профессий  для  человека,
семьи, социума.

Знаниевый компонент:

–  знание  о  различных
профессиях,
представленных  в  родном
крае, регионе, стране.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  интереса  к
профессиям,
востребованным  в  родном
крае, регионе, стране.

Деятельностный
компонент:

–  наблюдение  за  работой
людей  различных
профессий в повседневной
жизни,  при  посещении
экскурсий и т. д.

других  людей,  понимание
ценности  различных
профессий,  в  том  числе
рабочих и инженерных.

Знаниевый компонент:

– знание мира профессий и
их  социального  значения,
истории их  возникновения
и развития.

Мотивационный
компонент:

–  наличие  мотивов  к
овладению  какой-либо
профессии.

Деятельностный
компонент:

–  наблюдение  за  работой
людей  различных
профессий в  повседневной
жизни,  при  посещении
экскурсий и т. д.;

–  описание  особенностей
различных  профессий,  в
том  числе,  профессий
своих  родителей  и  членов
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деятельности. семьи;

– уважительное отношение
к  результатам  трудовой
деятельности  других
людей.

3.6.  Интерес к  продуктам
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности.

Знаниевый компонент:

–  элементарные  знания  о
роли  искусства  в  жизни
людей;

–  знание  названия
основных  цветов  и
некоторых  оттенков,
основных  геометрических
форм,  узнавание  на  слух
знакомых звуков.

Мотивационный
компонент:

–  положительное
отношение  к  творческим
продуктам,  созданным
человеком  в  различных

3.6.  Уважительное
отношение 

к  продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности.

Знаниевый компонент:

–  понимание  назначения
продуктов художественной
деятельности  в  жизни
общества;

–  знание  основных
материалов,  требующихся
для  создания  продуктов
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности.

Мотивационный

3.6.  Способность
выражать  свое
отношение  к  продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности.

Знаниевый компонент:

–  понимание  функций
продуктов художественной
деятельности  в  жизни
общества;

–  знание  основных
материалов,  требующихся
для  создания  продуктов
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности.

Мотивационный

3.6.  Сформированность
эстетических
потребностей,  ценностей
и чувств.

Знаниевый компонент:

–  понимание  красоты  как
ценности;

–  сформированность
первоначальных
представлений  о  роли
изобразительного
искусства,  музыки,
литературных  и  других
произведений  в  жизни
человека,  его  роли  в
духовно-нравственном
развитии человека.

Мотивационный
компонент:

–  потребность  в
художественном
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видах искусства – музыке,
живописи,  поэзии,
архитектуре,  хореографии
и т. д.;

– интерес к развитию своих
творческих способностей.

Деятельностный
компонент:

–  бережное  отношение  к
книге, картинам;

–  заинтересованность  в
знакомстве  с  некоторыми
музыкальными,
литературными,
изобразительными
произведениями.

компонент:

–  удовольствие  при
созерцании  красивого
(цветка,  животного,
ландшафта и пр.);

–  стремление  к
подражанию  в  знакомстве
с  произведениями
искусства.

Деятельностный
компонент:

–  выражение  своего
отношения  к
музыкальному,
художественному,
литературному  и  др.
произведениям;

–  овладение  некоторыми
практическими умениями и
навыками различных видах
художественной
деятельности  (рисунке,
живописи,  скульптуре,
художественном
конструировании).

компонент:

–  интерес  к  выявлению
собственных
художественных,
музыкальных  и  других
творческих способностей;

–  интерес  к  культурному
наследию  мирового
масштаба,  страны  и
родного края.

Деятельностный
компонент:

–  овладение  основными
практическими умениями и
навыками  в  различных
видах  художественной
деятельности  (рисунке,
живописи,  скульптуре,
художественном
конструировании);

–  овладение
практическими умениями в
восприятии,  анализе  и
оценке  произведений
искусства.

творчестве;

–  интерес  к  общению  с
искусством,  его
различными проявлениями.

Деятельностный
компонент:

–  демонстрация
художественного  вкуса  к
музыкальному
художественному
литературному искусству;

– сформированность основ
музыкальной  и
художественной  культуры,
в  том  числе  на  материале
культуры родного края;

–  овладение
элементарными
практическими умениями и
навыками в специфических
формах  художественной
деятельности,
базирующихся  на  ИКТ
(цифровая  фотография,
видеозапись и пр.).

3.7.  Освоение  правил 3.7.  Усвоение  норм 3.7.  Способность 3.7.  Навыки
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общения  в  классном
коллективе.

Знаниевый компонент:

–  знание  правил
приветствия и прощания в
пространстве школы;

–  знание  элементарных
правил дружбы.

Мотивационный
компонент:

–  потребность  установить
положительные отношения
(понравиться) с учителем;

–  желание  подружиться  с
одноклассниками.

Деятельностный
компонент:

-  способность  обратиться
за  помощью  к  учителю
(задать  вопрос  или
ответить  на  вопрос
учителя);

–  готовность  поделиться
учебными

общения  в  классе  и
повседневных ситуациях.

Знаниевый компонент:

–  знание  элементарных
правил  взаимодействия  со
взрослым  (учителем,
старшим родственником,  с
незнакомыми людьми);

–  понимание  значения
доброжелательности  для
благополучия личности.

Мотивационный
компонент:

–  интерес  к  дружескому
общению  с
одноклассниками  и
другими сверстниками;

– потребность в одобрении
со стороны старших.

Деятельностный
компонент:

–  проявление  заботы  о
близких членах семьи;

–  уважение  к  пожилым

взаимодействовать  со
сверстниками и взрослыми
в привычных ситуациях.

Знаниевый компонент:

–  знание  приветливых
форм  общения  и
обращения к другому; 

–  знание  личностных
качеств,  способствующих
положительному общению.

Мотивационный
компонент:

– желание быть принятым
членом  в  классном
коллективе;

–  интерес  к  новым
коммуникациям.

Деятельностный
компонент:

–  проявление  уважения  к
взрослым
(педагогическому
коллективу,  родителям  и
многим другим взрослым);

сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками
в  разных  социальных
ситуациях.

Знаниевый компонент:

–  знание  элементарные
правила  нравственного
поведения в мире природы
и людей;

–  знание  эффективные
способы взаимодействия со
сверстниками и взрослыми.

Мотивационный
компонент:

–  потребность  быть
полноправным  членом
предпочитаемого
коллектива;

–  желание  помогать
нуждающимся,  учитывая
собственные возможности.

Деятельностный
компонент:

– наличие первоначальных
навыков  совместной
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принадлежностями,
сладостями  с  некоторыми
одноклассниками.

людям;

–  умение  устанавливать
дружеские  отношения  в
классе  и  других значимых
сообществах.

–  умение  работать  в  паре,
группе  как  с
одноклассниками  так  и
малознакомыми
сверстниками;

–  положительный
социометрический статус в
классе  (лидер  или
предпочитаемый).

продуктивной
деятельности;

–  выстраивание  на  уроке,
во  внеурочной
деятельности  и  в
повседневной  жизни
сотрудничества  и
взаимопомощи.

3.8.  Способность  быть
доброжелательным.

Знаниевый компонент:

–  знание  правил
дружелюбного общения;

–  знание  последствий
проявления агрессивности.

Мотивационный
компонент:

– позитивное отношение к
окружающему миру;

–  интерес  к  общению  со
значимыми людьми.

Деятельностный
компонент:

3.8.  Умение  выстроить
собственное
бесконфликтное
поведение.

Знаниевый компонент:

–  знание  отрицательных
личностных качеств;

–  знание  последствий
своего  конфликтного
поведения.

Мотивационный
компонент:

– стремление осознать свои
качества и поступки;

–  потребность  совершать

3.8.  Умение  не  создавать
конфликтов  и  разрешать
некоторые  спорные
вопросы.

Знаниевый компонент:

–  знание  причинно-
следственных  связей
конфликтного поведения;

–  понимание  основных
причин  конфликтов  со
сверстниками и взрослыми,
возникающих  у  самого
ученика.

Мотивационный
компонент:

– дружелюбное отношение

3.8.  Умение  не  создавать
конфликтов  и  находить
выходы  из  спорных
ситуаций.

Знаниевый компонент:

–  знание  нескольких
вариантов  решения
конфликтов;

–  знание  элементарных
правил  бесконфликтной
коммуникации.

Мотивационный
компонент:

–  толерантность  к
носителям другого языка;

–  интерес  к  различным
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–  проявление  сочувствия
героям  при  обсуждении
литературных
произведений;

–  способность  проявлять
жалость  к  сверстнику  или
взрослому  в
соответствующих
ситуациях.

добрые дела.

Деятельностный
компонент:

– отзывчивое отношение к
переживаниям,  несчастью
другого;

–  переживание  чувства
удовлетворения радостью и
успехом другого.

к носителям другого языка;

–  интерес  к  способам
разрешения конфликтов.

Деятельностный
компонент:

– адекватная оценка своего
социального  положения  в
классе  и  стремление  его
улучшить (в случае статуса
«пренебрегаемого»  или
«отвергаемого»);

–  способность  разрешать
некоторые  спорные
вопросы в коллективе.

способам  разрешения  и
предупреждения
конфликтов.

Деятельностный
компонент:

– присвоение от значимых
близких  эмоционального
отношения  к
представителям  другой
нации,  проживающих  на
общей  или  смежных
территориях;

–  выбор  адекватных
языковых  средств  для
успешного  решения
коммуникативных задач.
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Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения
обучающимися системы учебных предметов.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся  логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,
исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  обеспечивает
формирование УУД.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач
внутри  предмета  должно быть направлено на  достижение баланса  между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. 

Описание  связи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  конкретного
учебного предмета строится по следующему плану:

 сопоставление  требований  к  предметным  результатам  –  целевых  установок
ФГОС начального общего образования – и универсальных учебных действий;

 описание  роли  учебного  предмета  в  формировании  универсальных  учебных
действий;

 перечень  типовых  задач  формирования  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного
предмета (с определением иерархии).

Русский язык

Учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование  регулятивных,
коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды  универсальных
учебных действий

1)  формирование  первоначальных  представлений  о
единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;

Личностные  –
самоопределение 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет Личностные  –
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собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;

самоопределение 

3) сформированность позитивного отношения к правильной
устной  и  письменной  речи  как  показателям  общей
культуры и гражданской позиции человека;

Личностные  –
смыслообразование

4) овладение первоначальными представлениями о нормах
русского  языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для
успешного решения коммуникативных задач;

Коммуникативные

Регулятивные

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми
единицами  и  умение  использовать  знания  для  решения
познавательных, практических и коммуникативных задач

Коммуникативные

Регулятивные

Познавательные

Русский язык как  знаковая  система позволяет  представить  учебный материал  в
виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную
деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное
формирование  регулятивных  универсальных  учебных  действий.  Работа  с  текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления  причинноследственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий –
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления  схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова).  Изучение
русского  языка  создает  условия  для  формирования языкового  чутья  как  результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых
задач:

1)  Постановка  и  решение  учебной  задачи  2)  Теория  формирования  умственных
действий  3)  Технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная
самооценка»,  «Прогностическая  самооценка»,  «Взаимоконтроль  устных  ответов»,
«Комментирование  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимоконтроль  при  работе  с
алгоритмом»,  «Работа  с  эталоном»,  «Проверь  себя»,  «Гибкая  система  балльной
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оценки»   4)  Учебное  сотрудничество  5)  Моделирование  (создание  алгоритмов,
пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  6) Учебные
задания,  формирующие  логические  универсальные  действия  7)  Составление  плана
текста  8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
9)  Применение  информационно-коммуникационных  технологий  10)  Учебно-
познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на
сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 11) Проектные задачи / групповые
проекты

Литературное чтение

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование
личностных,  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных
действий.

Требования к предметным результатам Виды  универсальных
учебных действий

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и
мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи
нравственных ценностей и традиций;

Личностные  –
самоопределение 

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;
формирование представлений о мире, российской истории
и  культуре,  первоначальных  этических  представлений,
понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  успешности
обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование
потребности в систематическом чтении;

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов
чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно воспринимать  и  оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную
оценку поступков героев;

Познавательные

Чтение. Работа с текстом

Коммуникативные

4) достижение необходимого для продолжения образования
уровня  читательской  компетентности,  общего  речевого
развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и

Познавательные

Чтение. Работа с текстом
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преобразования  художественных,  научно-популярных  и
учебных  текстов  с  использованием  элементарных
литературоведческих понятий;

Регулятивные

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую
литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации

Познавательные

Чтение. Работа с текстом

На  уроках  литературного  чтения  эффективным  будет  применение  следующих
типовых задач:

1)  Составление  плана  текста   2)  Приемы  работы  с  текстом  «Внимание  к  слову»,
«Знакомство  с  заголовком»,  «Пометки  на  полях»,  «Диалог  с  текстом»  3)  Учебно-
познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию  4)
Моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких  записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)  5) Технология безотметочного оценивания (приемы
«Взаимоконтроль  устных  ответов»,  «Комментирование  устных  ответов»)  6)
Применение  информационно-коммуникационных технологий 7)  Проектные задачи  /
групповые  проекты  8)  Постановка  и  решение  учебной  задачи  9)  Учебное
сотрудничество  10)  Учебные  задания,  формирующие  логические  универсальные
действия

Иностранный язык

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды  универсальных
учебных действий

1) приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка  на
основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразования,
нравственно-этического
оценивания
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2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,
необходимых  для  овладения  на  элементарном  уровне
устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,
расширение лингвистического кругозора;

Регулятивные

Познавательные 

3)  формирование  дружелюбного  отношения  и
толерантности  к  носителям  другого  языка  на  основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской
художественной литературы.

Коммуникативные

На  уроках  иностранного  языка  эффективным  будет  применение  следующих
типовых задач:

1)  Постановка  и  решение  учебной  задачи  2)  Теория  формирования  умственных
действий  3)  Учебное  сотрудничество  4)  Моделирование  (создание  алгоритмов,
пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  5) Учебные
задания,  формирующие  логические  универсальные  действия  6)  Технология
безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная  самооценка»,
«Прогностическая  самооценка»,  «Взаимоконтроль  устных  ответов»,
«Комментирование  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимоконтроль  при  работе  с
алгоритмом»,  «Работа  с  эталоном»,  «Проверь  себя»,  «Гибкая  система  балльной
оценки»)  7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 8) Проектные
задачи  /  групповые  проекты  9)  Применение  информационно-коммуникационных
технологий

Математика (информатика)

Учебный  предмет  «Математика»  обеспечивает  формирование  регулятивных,
коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды  универсальных
учебных действий

1)  использование  начальных  математических  знаний  для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

Познавательные 
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2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического
мышления,  пространственного  воображения  и
математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и
оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,
записи и выполнения алгоритмов;

Познавательные

Личностные

3)  приобретение  начального  опыта  применения
математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические
действия  с  числами  и  числовыми  выражениями,  решать
текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

5)  приобретение  первоначальных  представлений  о
компьютерной грамотности

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:

1)  Постановка  и  решение  учебной  задачи  2)  Теория  формирования  умственных
действий  3)  Технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная
самооценка»,  «Прогностическая  самооценка»,  «Взаимоконтроль  устных  ответов»,
«Комментирование  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимоконтроль  при  работе  с
алгоритмом»,  «Работа  с  эталоном»,  «Проверь  себя»,  «Гибкая  система  балльной
оценки»   4)  Учебное  сотрудничество  5)  Моделирование  (создание  алгоритмов,
пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  6) Учебные
задания,  формирующие  логические  универсальные  действия  7)  Составление  плана
текста  8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
9)  Применение  информационно-коммуникационных  технологий  10)  Учебно-
познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на
сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 11) Проектные задачи / групповые
проекты

Окружающий мир (естествознание и обществознание)
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Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) понимание особой роли России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия, победы;

Личностные  –
самоопределение,
нравственно-этическое
оценивание

2)  сформированность  уважительного  отношения  к
России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,  культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни;

Личностные  –
самоопределение,
нравственно-этическое
оценивание

3) осознание целостности окружающего мира, освоение
основ  экологической  грамотности,  элементарных  правил
нравственного поведения в мире природы и людей,  норм
здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и
социальной среде;

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

4) освоение доступных способов изучения природы и
общества  (наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,
сравнение, классификация и др., с получением информации
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

Чтение.  Работа  с
текстом

Формирование  ИКТ-
компетентности

5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять
причинно-следственные связи в окружающем мире

Познавательные

На  уроках  окружающего  мира  эффективным  будет  применение  следующих
типовых задач:

1)  Постановка и решение учебной задачи 2)  Составление плана текста  3)  Приемы
работы  с  текстом  «Внимание  к  слову»,  «Знакомство  с  заголовком»,  «Пометки  на
полях»  4)  Учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,
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коммуникацию,  на  сотрудничество,  на  рефлексию,  на  решение  проблем  5)
Моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких  записей,
таблиц, ментальных карт и т.п.)  6) Проектные задачи / групповые проекты 7) Учебное
сотрудничество  8)  Учебные  задания,  формирующие  логические  универсальные
действия 9) Применение информационно-коммуникационных технологий 10) Теория
формирования  умственных  действий  11)  Технология  безотметочного  оценивания
(приемы  «Ретроспективная  самооценка»,  «Прогностическая  самооценка»,
«Взаимоконтроль  устных  ответов»,  «Комментирование  устных  ответов»,  «Работа  с
эталоном», «Гибкая система балльной оценки»)

Основы религиозных культур и светской этики

Учебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
преимущественно  обеспечивает  формирование  личностных,  познавательных  и
коммуникативных универсальных действий,  в  меньшей степени делается  акцент  на
формировании регулятивных универсальных учебных действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1)  готовность  к  нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

Личностные  –
самоопределение 

2)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и
религиозной  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и
обществе;

Личностные  –
нравственно-этическое
оценивание

Коммуникативные

3) понимание значения нравственности, веры и религии
в жизни человека и общества;

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

4)  формирование  первоначальных  представлений  о
светской  этике,  о  традиционных  религиях,  их  роли  в
культуре, истории и современности России;

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

Познавательные

5)  первоначальные  представления  об  исторической Личностные  –
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роли  традиционных  религий  в  становлении  российской
государственности;

смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

Познавательные

6)  становление  внутренней  установки  личности
поступать  согласно  своей  совести;  воспитание
нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
вероисповедания, духовных традициях народов России;

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

На  уроках  основ  религиозных  культур  и  светской  этики  эффективным  будет
применение следующих типовых задач:

1)  Приемы  работы  с  текстом  «Внимание  к  слову»,  «Знакомство  с  заголовком»,
«Пометки на  полях»,  «Диалог с текстом» 2)  Составление плана текста   3)  Учебно-
познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на
сотрудничество,  на  рефлексию,  на  решение  проблем 4)  Учебное сотрудничество  5)
Моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких  записей,
таблиц,  ментальных  карт  и  т.п.)   6)  Проектные  задачи  /  групповые  проекты  7)
Применение информационно-коммуникационных технологий

Изобразительное искусство

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  обеспечивает  формирование
личностных,  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных
действий.

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1) сформированность первоначальных представлений о
роли  изобразительного  искусства  в  жизни  человека,  его
роли в духовно-нравственном развитии человека;

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
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2) сформированность основ художественной культуры,
в  том  числе  на  материале  художественной  культуры
родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном
творчестве и в общении с искусством;

Личностные  –
смыслообразование,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

3)  овладение  практическими умениями и  навыками в
восприятии, анализе и оценке произведений искусства;

Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

4) овладение элементарными практическими умениями
и  навыками  в  различных  видах  художественной
деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,
художественном  конструировании),  а  также  в
специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.)

Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

Формирование  ИКТ-
компетентности

1)  Учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,
коммуникацию,  на  сотрудничество,  на  рефлексию,  на  решение  проблем  2)
Моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких  записей,
таблиц,  ментальных  карт  и  т.п.)   3)  Проектные  задачи  /  групповые  проекты  4)
Применение информационно-коммуникационных технологий 5) Постановка и решение
учебной  задачи  6)  Приемы  работы  с  текстом  «Внимание  к  слову»,  «Знакомство  с
заголовком»,  «Пометки  на  полях»   7)  Составление  плана  текста  8)  Учебное
сотрудничество 9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)

Музыка

Учебный  предмет  «Музыка»  обеспечивает  формирование  личностных,
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.

Требования к предметным результатам Виды  универсальных
учебных действий

1)  сформированность  первоначальных  представлений
о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

Личностные  –
самоопределение,
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нравственном развитии человека; смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

2) сформированность основ музыкальной культуры, в
том  числе  на  материале  музыкальной  культуры
родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и
интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной
деятельности;

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

Познавательные

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое
отношение к музыкальному произведению;

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

Коммуникативные

4) использование музыкальных образов при создании
театрализованных  и  музыкально-пластических
композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизации

Коммуникативные

Регулятивные

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:

1)  Учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,
коммуникацию,  на  сотрудничество,  на  рефлексию,  на  решение  проблем  2)
Моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких  записей,
таблиц,  ментальных  карт  и  т.п.)   3)  Проектные  задачи  /  групповые  проекты  4)
Применение информационно-коммуникационных технологий 5) Постановка и решение
учебной  задачи  6)  Приемы  работы  с  текстом  «Внимание  к  слову»,  «Знакомство  с
заголовком»,  «Пометки  на  полях»   7)  Составление  плана  текста  8)  Учебное
сотрудничество 9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)

Технология

Учебный  предмет  «Технология»  обеспечивает  формирование  регулятивных,
коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.

250



Требования к предметным результатам Виды  универсальных
учебных действий

1)  получение  первоначальных  представлений  о
созидательном  и  нравственном  значении  труда  в  жизни
человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности
правильного выбора профессии;

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование

Познавательные

2) усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре  как  продукте  предметно-преобразующей
деятельности человека;

Личностные  –
смыслообразование

Познавательные

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение
технологическими  приемами  ручной  обработки
материалов; усвоение правил техники безопасности;

Регулятивные

Познавательные

4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для
творческого  решения  несложных  конструкторских,
художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной
продуктивной  деятельности,  сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;

Коммуникативные

Регулятивные

6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах
создания предметной и информационной среды и умений
применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и
проектных художественно-конструкторских задач

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач:

1)  Учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,
коммуникацию,  на  сотрудничество,  на  рефлексию,  на  решение  проблем  2)
Моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких  записей,
таблиц,  ментальных  карт  и  т.п.)   3)  Проектные  задачи  /  групповые  проекты  4)
Применение информационно-коммуникационных технологий 5) Постановка и решение
учебной  задачи  6)  Приемы  работы  с  текстом  «Внимание  к  слову»,  «Знакомство  с
заголовком»,  «Пометки  на  полях»   7)  Составление  плана  текста  8)  Учебное
сотрудничество 9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)
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Физическая культура

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  обеспечивает  формирование
личностных,  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных,  универсальных
действий.

Требования к предметным результатам Виды  универсальных  учебных
действий

1)  формирование  первоначальных  представлений  о
значении  физической  культуры  для  укрепления
здоровья  человека  (физического,  социального  и
психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на
развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре
и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и
социализации;

Личностные  –
смыслообразование 

Познавательные

2)  овладение  умениями  организовывать
здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим
дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);

Личностные  –
самоопределение 

Регулятивные

Коммуникативные

3)  формирование  навыка  систематического
наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данных
мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),
показателей развития основных физических качеств
(силы,  быстроты,  выносливости,  координации,
гибкости),  в  том  числе  подготовка  к  выполнению
нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса  «Готов  к  труду и  обороне»
(ГТО)

Личностные  –
смыслообразование

Регулятивные

На  уроках  физической  культуры  эффективным  будет  применение  следующих
типовых задач:

1)  Учебно-познавательные (учебно-практические)  задачи на  рефлексию,  ценностные
установки  2)  Технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Прогностическая
самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений»,
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«Ретроспективная самооценка»)  3) Учебное сотрудничество 4) Постановка и решение
учебной задачи 5) Применение информационно-коммуникационных технологий

Описание преемственности программы формирования

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного

к начальному общему образованию

Готовность  детей  к  обучению  в  школе  рассматривается  как  комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  организма  ребенка,  в  том  числе  развитием
двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и
умственной работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе  –  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребенка  6-7  лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной  позиции  школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной
деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  ее  самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм
кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и
одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую структуру:  личностная
готовность,  умственная  зрелость  и  произвольность  регуляции  поведения  и
деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность,  сформированность Яконцепции и самооценки,  эмоциональную зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление к  социально значимому статусу,  потребность в социальном признании,
мотив  социального  долга),  учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками
возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу
дошкольного  возраста  желание  детей  учиться  в  школе,  с  другой  –  развитие
любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов
с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному
общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте  поставленной  учебной  задачи  и
учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создает  возможности  для
продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в
процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
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Эмоциональная  готовность выражается  в  освоении ребенком социальных норм
проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  свое  поведение  на  основе
эмоционального  предвосхищения  и  прогнозирования.  Показателем  эмоциональной
готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств  –
нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),
эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную  зрелость составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении
мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности
явлений,  развитие  рассуждения  как  способа  решения  мыслительных  задач,
способность  действовать  в  умственном  плане,  определенный  набор  знаний,
представлений и умений. 

Речевая  готовность предполагает  сформированность  фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной,  обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи,
диалогической  и  начальных  форм  контекстной  речи,  формирование  особой
теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение
слова  как  ее  единицы.  Восприятие  характеризуется  все  большей  осознанностью,
опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных  эталонов  и
соответствующих перцептивных действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью и
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается
рост объема и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность в  сфере  воли  и  произвольности обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребенком  своей  деятельностью  и
поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое  усилие  для  ее
достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  свое  поведение  и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,  используя
соответствующие средства.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень
начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов
деятельности: 

 игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды
игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

дошкольного  образования  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в
виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  –  социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения
уровня дошкольного образования. 

При  приеме  ребенка  в  общеобразовательную  организацию  учитывается,  что
специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные  особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают  неправомерными
требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных
достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат  непосредственной оценке,  в  том числе в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной
деятельности и подготовки детей4. 

Освоение  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  не
сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации
воспитанников5.

Таким  образом,  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается на уровне
формирования  предпосылок  к  формированию  универсальных  учебных  действий.
Сопоставление  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  универсальных
учебных действий, которые формируются на их основе представлено в таблице 6.

Таблица 6

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  как  предпосылки
формирования универсальных учебных действий

4 Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», статья 11, часть 2

5 Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», статья 64, часть 2
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Целевые  ориентиры  дошкольного
образования

Виды УУД

Личностные

 ребенок  овладевает  основными
культурными  способами  деятельности,
проявляет  инициативу  и  самостоятельность
в  разных  видах  деятельности  –  игре,
общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;
способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности;

Самоопределение, смыслообразование

 ребенок  обладает  установкой
положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,  другим  людям  и
самому  себе,  обладает  чувством
собственного достоинства; 

Самоопределение,  нравственно-
этическая ориентация

 ребенок  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных
видах  деятельности,  во  взаимоотношениях
со  взрослыми  и  сверстниками,  может
соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены

Нравственно-этическая ориентация

Регулятивные

 ребенок  владеет  разными  формами  и
видами  игры,  различает  условную  и
реальную  ситуации,  умеет  подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

Целеполагание

Планирование 

Саморегуляция

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая
моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  движениями,  может
контролировать свои движения и управлять
ими;

Саморегуляция

Контроль

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция

Познавательные

 ребенок  обладает  развитым
воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего в
игре;

Общеучебные

ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными

Логические

Общеучебные
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связями,  пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы
и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с
произведениями  детской  литературы,
обладает  элементарными  представлениями
из области живой природы, естествознания,
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок
способен к принятию собственных решений,
опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
различных видах деятельности

Постановка и решение проблем

Коммуникативные

 активно  взаимодействует  со
сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных  играх.  Способен
договариваться,  учитывать  интересы  и
чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры  в  себя,  старается  разрешать
конфликты;

Планирование учебного сотрудничества

Постановка вопросов

Разрешение конфликтов

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет
устной речью, может выражать свои мысли
и  желания,  может  использовать  речь  для
выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в
ситуации общения, может выделять звуки в
словах,  у  ребенка  складываются
предпосылки грамотности;

Управление поведением партнера

Умение  с  достаточной  полнотой  и
точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации;  владение
монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими  и  синтаксическими
нормами  родного  языка,  современных
средств коммуникации

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной 
деятельности.

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»

1 КЛАСС  (ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)
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Пояснительная  записка

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения программы начального общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Русский язык является основой всего процесса 
обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют 
результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 
каксредствопознаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуаль
ныхитворческихспособностеймладшихшкольников, формирует умения 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 
самостоятельной учебной деятельности.

Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциалом в развитии 
функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 
компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотностьПервичное знакомство с 
системой русского языка,богатством его выразительных возможностей, 
развитие 
умени
яправильноиэффективноиспользоватьрусскийязыквразличныхсферахис
итуацияхобщенияспособствуютуспешнойсоциализации младшего 
школьника.Русский язык, выполняя своибазовые функции общения и 
выражения мысли, обеспечиваетмежличностное и социальное 
взаимодействие, участвует в 
фо
рмированиисамосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 
истории русского народа и других народов России. Свободное владение 
языком, умение выбирать нужныеязыковые средства во многом 
определяют возможность 
аде
кватногосамовыражениявзглядов,мыслей,чувств,проявлениясебявразли
чныхжизненноважныхдлячеловекаобластях.
Изучение русского языка обладает огромным 
потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховно-
нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
пов
едения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутренней 
позиции личности Личностные достижения младшего школьника 
непосредственно связаны с осознанием 
языкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи 
мировоззрения народа.Значимыми личностными результатами являются 
развитие устойчивого познавательного 
интерес
акизучениюрусскогоязыка,формированиеответственностизасохранение 
чистоты русского языка.Достижение этих личностныхрезультатов—
длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодерж
анияпредмета
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В начальной школе изучение русского языка имеет 
особоезначениевразвитиимладшегошкольникаПриобретённыеимзнан
ия, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 
материале русского языка станут фундаментом обучения в основном 
звене школы, а также будут востребованы вжизни.
Изучение русского языка в начальной школе направлено 
надостижениеследующихцелей:

— приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставлен
ий о многообразии языков и культур на территорииРоссийской 
Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 
ценностей народа; понимание роли языка какосновного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка
межнационального общения; осознание правильной устной и 
письменной речи какпоказателяобщейкультурычеловека;

— овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервон
ачальныхпредставленийонормахсовременногорусского литературного 
языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;

— овладениепервоначальныминаучнымипредставлениям
иосистемерусскогоязыка:фонетике,графике,лексике,морфемике,мор
фологииисинтаксисе;обосновныхединицахязыка,их признаках и 
особенностях употребления в речи; 
использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитера
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшемууспешномуобразованию .

Рабочаяпрограммапозволитучителю:
1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, 
метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхв
ФГОСНОО;

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобучения и 
содержание учебного предмета «Русский язык» 
погодамобучениявсоответствиисФГОСНОО,основной образовательной 
программой начального общего образования,программойвоспитания;

3) разработать календарнотематическое планирование с 
учётомособенностейконкретногокласса,используярекомендованноепри
мерноераспределениеучебноговременинаизучениеопределённого 
раздела/темы, а также предложенные основныевиды учебной 
деятельности для освоения учебного материаларазделов/темкурса

Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета
«Русскийязык»науровненачальногообщегообразования,планируемыерезуль
татыосвоениямладшимишкольникамипредмета «Русский язык»: 
личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 
результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 
преподавания русского языка в начальной школе.Предметные планируемые
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результаты освоения программы даны для каждого 
годаизученияпредмета«Русскийязык».
Программа устанавливает распределение учебного материалапо классам, 
даёт примерный объём учебных часов для 
изученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпоследовательность 
изучения тем, основанную на логике развития 
предметн
огосодержанияиучётепсихологическихивозрастныхособенностеймладши
хшкольников.
 Рабочая программа не ограничивает творческуюинициативу учителя и 
предоставляет возможности для реализации различных методических 
подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии 
сохранения обязательнойчастисодержаниякурса .

Содержание рабочей программы составлено таким 
образом, что достижение младшими школьниками как 
личностных, так и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в 
освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
идеи учебных предметов основной школы и под 
чёркивают  пропедевтическое значение этапа начального 
образования, формирование готовности младшего 
школьника к дальнейшему обучению .
Центральной идеей конструирования содержания и 
планируемых результатов обучения является признание 
равной значимости работы по изучению системы языка и 
работы по совершенствованию речи младших школьников
Языковой материал призван сформировать 
первоначальные представления о структуре русского 
языка, способствовать усвоению норм русского 
литературного языка, орфографических и пунктуационных 
правил      Развитие устной и письменной речи младших 
школьников направлено на решение практической задачи 
развития всех видов речевой деятельности, отработку 
навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевых норм и правил речевого 
этикета в процессе устного и письменного общения Ряд 
задач по совершенствованию речевой деятельности 
решаются совместно с учебным предметом 
«Литературное чтение» 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского 
языка», — 607 (5 часов в неделю в 1 и 4 классах, 4 часа в 
неделю во 2 и 3 классах).
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Содержание обучения

1 КЛАСС

Обучениеграмоте

Развитиеречи
Составление небольших рассказов повествовательного 
характерапосериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,
наблюдений.
Понимание текста при его прослушивании и при 
самостоятельномчтениивслух.
Словоипредложение
Различение слова и предложения.Работа с 
предложением:выделениеслов,изменениеихпорядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа.Наблюдениенадзначениемслова.
Фонетика
Звуки речи.Единство звукового состава слова и его 
значения.Установлениепоследовательностизвуковвсловеи  
количествазвуков.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинескольки
мизвуками.Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построение
моделизвуковогосоставаслова,подборслов,соответствующихзаданноймоде
ли
Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударных
ибезударных,согласныхтвёрдыхимягких,звонкихиглухих.

Определениеместаударения.
Слог как минимальная произносительная 
единица.Количествослоговвслове.Ударныйслог.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 
русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я .
Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавкон
цеслова.

Последовательностьбуквврусскомалфавите.

Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словамисо скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу.Чтение с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинанияОсознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложенийВыразительное чтение на материале 
небольших прозаическихтекстовистихотворений.
Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографич
еское чтение (проговаривание) как 
средствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуиприсписывании.
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Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во 
время письма.
Начертание письменных прописных и строчных букв.Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм.Письмо разборчивым, аккуратнымпочерком.Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением.Приёмы и 
последовательностьправильногосписываниятекста.
Функция небуквенных графических средств: пробела 
междусловами,знакапереноса

Орфографияипунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении
под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных (именалюдей, клички животных); перенос слов по 
слогам без стечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения

Систематическийкурс
Общиесведенияоязыке
Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в 
слове. Гласные ударные и безударные .Твёрдые и мягкие согласные 
звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 
различение. Согласный звук [й’] и гласный звук[и].Шипящие[ж],[ш],
[ч’],[щ’]
Слог.Количествослоговвслове.Ударныйсло
г.Делениесловнаслоги(простыеслучаи,безстечениясогласных).

Графика
Звук и буква.Различение звуков и букв.Обозначение 

н
аписьметвёрдостисогласныхзвуковбуквамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обозна
чениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и.Функциибукв
е,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказатель мягкости предшествующего согласного 
звука в концеслова.
Установление соотношения звукового и буквенного 
составасловавсловахтипастол,конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словами,знакпереноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 
Использование алфавита для упорядочения спискаслов.

Орфоэпия
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 
словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка 
(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

Лексика
Словокакединицаязыка(ознакомление).

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомле
ние).

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.

Синтаксис
Предложениекакединицаязыка(ознакомление).

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 
различием).Установление связи слов в предложении при помощи 
смысловыхвопросов.
Восстановление деформированных 
предложений.Составлениепредложенийизнабораформслов.

Орфографияипунктуация
Правилаправописанияиихприменение:

 раздельноенаписаниесловвпредложении;
 прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобстве

нных:вименахифамилияхлюдей,кличкахживотных;
 переносслов(безучётаморфемногочлененияслова);
 гласныепослешипящихвсочетания

хжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;
 сочетания чк,чн;
 словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфогра

фическомсловареучебника);
 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопро
сительный и восклицательный 
знаки.Алгоритмсписываниятекста.

Развитиеречи
Речь как основная форма общения между людьми.Текст 
какединицаречи(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 
общение.Ситуации устного общения (чтение диалогов по 
ролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи).
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращениеспросьбой).

Изучение содержанияучебного  предмета  «Русский  язык» в первом 
классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 
универсальных учебных действий.

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
Базовыелогическиедействия:

— сравнивать звуки в соответствиис учебной задачей;
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— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 
соответствиисучебнойзадачей;

— устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов(наосновеобра
зца);

— характеризовать звуки по заданным признакам; 
приводитьпримерыгласныхзвуков;твёрдыхсогласных,мягкихсо-
гласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзаданнымзву
ком

Базовыеисследовательскиедействия:

— проводить изменения звуковой модели по 
предложенномуучителемправилу,подбиратьсловакмодели;

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;
— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов 
Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике;
— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;
— самостоятельно создавать модели  звукового  состава слова 

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 
общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;
— воспринимать разные точки зрения;
— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;
— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 
звуковом и буквенном составе слова 

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового
анализа слова;
— выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 
обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;
Самоконтроль:
— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 
при письме под диктовку или списывании слов, предложений;
— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений

Совместнаядеятельность:
— принимать цель совместной деятельности, коллективностроить 

план действий по её достижению, распределять 
роли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастниковсовместн
ойработы;
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— ответственновыполнятьсвоючастьработы

2 КЛАСС

Общиесведенияоязыке
Язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры.Первоначальные представления омногообразии 
языкового пространства России и 
мира.Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ.
Фонетикаиграфика
Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвукови букв; 
различение ударных и безударных гласных 
звуков,твёрдыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухихсогласныхзву
ков;шипящиесогласныезвуки[ж],[ш],[ч’],[щ’];обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных 
звуков,функциибукве,ё,ю,я;согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]
(повторениеизученногов1классе).
Парныеинепарныепотвёрдости—мягкостисогласныезвуки.
Парныеинепарныепозвонкости—глухости  согласныезвуки.
Качественнаяхарактеристиказвука:гласный—согласный;гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный—непарный.
Функции ь: показатель мягкости предшествующего 
согласноговконцеивсерединеслова;разделительный.Использованиенап
исьмеразделительныхъиь.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук-
вамие,ё,ю,я(вначалесловаипослегласных).
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).

Использование знания алфавита при работе со 
словарями.Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 
знаки(впределахизученного).
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 
словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка 
(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике).Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 
словаря учебника)для решения практическихзадач.

Лексика
Слово как единство звучания и значения.Лексическое значение слова 
(общее представление).Выявление слов, значение которых требует 
уточнения.Определение значения слова по 
текстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря.
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).

Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов.

Состав слова (морфемика)
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Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные) 
слова.Признаки однокоренных (родственных) 
слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхслов и слов 
с омонимичными корнями.Выделение в словах корня(простыеслучаи).
Окончание как изменяемая часть слова.Изменение формыслова с 
помощью окончания.Различение изменяемых и неизменяемыхслов.
Суффикс как часть слова (наблюдение).Приставка как 
частьслова(наблюдение).

Морфология
Имя существительное (ознакомление): общее значение, 
вопросы(«кто?»,«что?»),употреблениевречи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?»,«что 
сделать?»и др),употребление в речи.
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?»,
«какая?», «какое?», «какие?»), употребление вречи.
Предлог Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 
предлоги: в,на,из,без,над,до,у,о,об и др.

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

Предложение как единица языка.Предложение и слово.Отличие 
предложения от слова.Наблюдение за выделением в 
устнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение).
Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные,вопросительные,побудительныепредложения.
Виды предложений по эмоциональной окраске (по 
интонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения.

Орфографияипунктуация
Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобстве
нных(имена,фамилии,кличкиживотных);знакипрепинаниявконцепредлож
ения;переноссловсострокинастроку(безучётаморфемногочлененияслова);гл
асныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,
ща,чу,щу;сочетания чк, чн(повторение правил правописания, 
изученныхв1классе).

Орфографическая зоркость как осознание места 
возможноговозникновения орфографической ошибки.Понятие 
орфограммы.Различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове.Использование 
орфографическогословаряучебникадляопределения(уточнения)написания 
слова.Контроль и самоконтроль при проверке 
собственныхипредложенныхтекстов.

Правилаправописанияиихприменение:
 разделительныймягкийзнак;
 сочетаниячт,щн,нч;
 проверяемыебезударные гласныев корнеслова;
 парныезвонкие и глухие согласные вкорне слова;
 непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфо-

графическомсловареучебника);
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 прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчества
людей,кличкиживотных,географическиеназвания;

 раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными

Развитиеречи
Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиямиустногообщениядляэффективногорешениякоммуникативной 
задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражениясобственного 
мнения).Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и 
т.П. 
).Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениенормре
чевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного и бытового 
общения . Умение договариваться и приходитьк общему решению в 
совместной деятельности при проведениипарнойигрупповойработы.
Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.С
оставлениеустногорассказаполичнымнаблюдениямивопросам.Текст.Призн
акитекста:смысловоеединствопредложенийв тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражениев тексте законченной мысли.Тема 
текста.Основная мысль.Заглавие текста.Подбор заголовков к 
предложенным 
текста
м.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекстовснар
ушеннымпорядкомпредложенийиабзацев.
Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первич
ноеознакомление).

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка.
Понимание текста: развитие умения формулировать простыевыводы на 
основе информации, содержащейся в тексте.Выразительное чтение текста 
вслух с соблюдением правильной интонации.
Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—
45словсопоройнавопросы.

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовтором классе 
способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
Базовыелогическиедействия:

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; 
однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичнымикорнями;

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов;сравнивать 
буквенную оболочку однокоренных (родственных)слов;

— устанавливать основания для сравнения слов: на 
какойвопросотвечают,чтообозначают;

— характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам;
— определятьпризнак,покоторомупроведенаклассифик

ациязвуков,букв,слов,предложений;
— находить закономерности на основе наблюдения 

заязыковымиединицами
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— ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соот
носитьпонятиесегократкойхарактеристикой

Базовыеисследовательскиедействия:

— проводить по предложенному плану наблюдение за 
языковымиединицами(слово,предложение,текст);

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что 
слова являются / не являются однокоренными (родственными)

Работасинформацией:

— выбирать источник получения информации: нужный 
словарьучебникадляполученияинформации;

— устанавливать с помощью словаря значения многозначныхслов;
— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде;
— анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» 
информацию,представленнуювсхеме,таблице;

— с помощью учителя на уроках русского языка 
создаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:
Общение:

— восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалога;
— признавать возможность существования разных точекзрения в 

процессе анализа результатов наблюдения за языковымиединицами;
— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатах

наблюдениязаязыковымиединицами;
— строитьустноедиалогическоевыказывание;
— строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему, на основе наблюдения с соблюдением 
орфоэпическихнорм,правильнойинтонации;

— устно и письменно формулировать простые выводы на 
основепрочитанногоилиуслышанноготекста

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия:
Самоорганизация:

— планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическо
йзадачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий

Самоконтроль:
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— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 
заданий по русскому языку;
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 
ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 
записи под диктовку 
Совместная деятельность:
— строить действия по достижению цели совместной деятельности при 
выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 
роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 
участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 
мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);
— совместно обсуждать процесс и результат работы;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат 

3 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как государственный язык Российской Федерации .Методы познания 
языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 
согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 
парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 
использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 
изученного) 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными .Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами.
Орфоэпия
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии
с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 
слов, отрабатываемом в учебнике).

Использование орфоэпического словаря для решения 
практическихзадач.

Лексика
Повторение:лексическоезначениеслова.

Прямое и переносное значение слова 
(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление)

Состав слова (морфемика)
Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные) слова; 
признаки однокоренных (родственных) 
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слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхслов и слов с 
омонимичными корнями; выделение в словах 
корня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячастьслова(повторениеизуч
енного)
Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка, 
суффикс — значимые части слова.Нулевое окончание(ознакомление).

Морфология
Частиречи

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в 
речи.Имена существительные единственного и множественного числа .  
Имена существительные мужского, женскогои среднего рода.Падеж имён 
существительных.Определениепадежа, в котором употреблено имя 
существительное.Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение).Имена существительные 1, 2, 3го склонения.Имена 
существительныеодушевлённыеинеодушевлённые.
Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употребление в 
речиЗависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имён 
прилагательныхпородам,числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна-ий,
-ов, -ин) .Склонение имён прилагательных.
Местоимение (общее представление).Личные местоимения,их 
употребление в речи.Использование личных 
местоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи.Неопределённая 
форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшеевремя глаголов.Изменение 
глаголов по временам, числам.Родглаголоввпрошедшемвремени.

Частицане,еёзначение.
Синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связи между словами в предложении.Главные члены 
предложения — подлежащее и сказуемое.Второстепенные члены 
предложения (без деления на 
виды).Предложенияраспространённыеинераспространённые.
Наблюдение за однородными членами предложения с союза-
мии,а,ноибезсоюзов.

Орфографияипунктуация
Орфографическая зоркость как осознание места 
возможноговозникновения орфографической ошибки, различные 
способырешения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 
собственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморф
ографическомматериале)
Использование орфографического словаря для 
определения(уточнения)написанияслова

Правилаправописанияиихприменение:
 разделительныйтвёрдыйзнак;
 непроизносимыесогласныевкорнеслова;
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 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
 безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительн
ых (науровненаблюдения);

 безударные гласные в падежных окончаниях имён 
прилагательных(науровненаблюдения);

 раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями;
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника);
 раздельноенаписаниечастицынесглаголами

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с 
людьми,плоховладеющимирусскимязыком.
Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:признаките
кста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок, корректирование 
текстов с нарушенным порядкомпредложенийиабзацев.
План текста.Составление плана текста, написание текста позаданному 
плану.Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но.Ключевые словавтексте.
Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исоздани
есобственныхтекстовзаданноготипа.

Жанрписьма,объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно по составленному 
плану.

Изучающее,ознакомительноечтение.

Изучениесодержания учебногопредмета «Русский язык»в третьем классе 
способствует освоению ряда универсальныхучебныхдействий

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
Базовыелогическиедействия:

— сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи;
— сравниватьтему и основную мысль текста;
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова;
— группировать слова на основании того, какой частью 

речиониявляются;
— объединять имена существительные в группы по 

определённомупризнаку(например,родиличисло);
— определять существенный признак для 
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классификациизвуков,предложений;
— устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпредложении;
— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое,второстепенныечленыпредложения,частьречи,склонение)исо
относитьпонятиесегократкойхарактеристикой

Базовыеисследовательскиедействия:

— определять разрыв между реальным и желательным 
качествомтекстанаосновепредложенныхучителемкритериев;

— с помощью учителя формулировать цель, планировать 
изменениятекста;

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 
материалом;
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 
миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;
— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 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:
— выбирать источник получения информации при выполнении мини-
исследования;
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 
результата наблюдения за языковыми единицами 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование);
— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения,
выполненного миниисследования, проектного задания;
— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 
этикета 
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий 
Самоконтроль:
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— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 
языку;
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 
ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 
члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку

Совместнаядеятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин-

дивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 
выполнении коллективного миниисследования или 
проектногозаданиянаосновепредложенногоформатапланирования,расп
ределенияпромежуточныхшаговисроков;

— выполнятьсовместные (в группах) проектные 
заданиясопоройнапредложенныеобразцы;

— привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределять 
работу, договариваться, обсуждать процесс и 
результатсовместнойработы;

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 
(лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, ор-
ганизованность, инициативность для достижения общего 
успехадеятельности

4 КЛАСС
Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения.Различные методы 
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 
миниисследование, проект.

Фонетикаиграфика
Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнеслова и в слове по 
заданным параметрам.Звукобуквенный разборслова.

Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения.Нормы 
произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом вучебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка 
приопределенииправильногопроизношенияслов.

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

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простыеслучаи).
Состав слова (морфемика)
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Состав изменяемых слов, выделение в словах с 
однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса(повторениеизученного).

Основаслова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 
частейречи(ознакомление).
Морфология

Частиречисамостоятельныеислужебные.
Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществител
ьныхна-мя,-ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья, на ье типа ожерелье во 
множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -
ий; имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение 
изученного).Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление).
Имяприлагательно
е.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществительно
го(повторение).Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле.
Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения 1го и 
3го лица единственного и 
множественногочисла;склонениеличныхместоимений
Глагол . Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящеми будущем 
времени (спряжение).І и ІІ спряжение 
глаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов.
Наречие (общее представление).Значение, вопросы, употреблениевречи.

Предлог.Отличие предлогов от приставок 
(повторение
).Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях.Частицане,еёзн
ачение(повторение).

Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 
сходства и различий; виды предложений по цели 
высказывания(повествовательные,вопросительныеипобудительные); виды 
предложений по эмоциональной окраске 
(восклицательныеиневосклицательные);связьмеждусловамивсловосочетани
и и предложении (при помощи смысловых 
вопросов);распространённыеинераспространённыепредложения(повторени
еизученного)
Предложения с однородными членами: без союзов, с 
союзам
иа,но,содиночнымсоюзоми. Интонацияперечислениявпредложенияхсодн
ороднымичленами.
Простое и сложное предложение (ознакомление).Сложныепредложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; 
бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов).

Орфографияипунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 
классах.Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникнов
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енияорфографическойошибки;различныеспособырешения 
орфографическойзадачи взависимостиот 
местаорфограммывслове;контрольприпроверкесобственныхипредложенны
хтекстов(повторениеиприменениенановоморфографическомматериале).
Использование орфографического словаря для 
определения(уточнения)написанияслова.

Правилаправописанияиихприменение:
 безударные падежные окончания имён существительных(кроме 

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

 безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных;
 мягкийзнакпослешипящих  на  конце  глаголов  в  форме2-

голицаединственногочисла;
 наличиеили отсутствиемягкого знака в глаголах на

-ться и-тся;

 безударныеличныеокончанияглаголов;
 знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами

,соединённымисоюзамии,а,ноибезсоюзов
Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наб
людение).
Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюден
ие).

Развитиеречи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущихклассах: 
ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 
открытка, объявление и др ); диалог; монолог; отражение темы текста 
или основной мысли в заголовке.
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётомточности, 
правильности, богатства и выразительности письменнойречи.

Изложение (подробный устный и письменный пересказ 
текста;выборочныйустныйпересказтекста).

Сочинениекаквидписьменнойработы.
Изучающее,ознакомительноечтение.Поискинформации,заданной в тексте 
в явном виде.Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в 
тексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации.

Изучениесодержания учебногопредмета «Русский язык»в четвёртом классе
способствует освоению ряда универсальныхучебныхдействий

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
Базовыелогическиедействия:

— устанавливать основания для сравнения слов, 
относящи
хсякразнымчастямречи;устанавливатьоснованиядлясравнения слов, 
относящихся к одной части речи, но 
отличающихсяграмматическимипризнаками;
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— группировать слова на основании того, какой частью 
речиониявляются;

— объединять глаголы в группы по определённому 
признаку(например,время,спряжение);

— объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку;
— классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы;
— устно характеризовать языковые единицы по 

заданнымпризнакам;
— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение,неопределённаяформа,однородныечленыпредложения, 
сложное предложение) и соотносить понятие с его 
краткойхарактеристикой

Базовые исследовательские действия:

— сравнивать нескольковариантоввыполнениязаданийпорусскому 
языку, выбирать наиболее подходящий (на 
основепредложенныхкритериев);

— проводить по предложенному алгоритму различные 
видыанализа(звуко-
буквенный,морфемный,морфологический,синтаксический);

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства-
минаосноверезультато
впроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,срав
нения,миниисследования);

— выявлять недостаток информации для решения 
учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма;

— прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации
Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 
справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической
задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 
средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде;
— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование);
— готовить небольшие публичные выступления;
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— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 
возможные ошибки 
Самоконтроль:
— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 
учебные действия для преодоления ошибок;
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 
вклад в неё;
— адекватно принимать оценку своей работы
Совместная деятельность:
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 
планы, идеи 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

1КЛАСС
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится:

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений;
— вычленятьзвукиизслова;

— различать гласные и согласные звуки (в том числе 
различатьвсловесогласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]);

— различатьударныеибезударныегласныезвуки;
— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкие

иглухие(внесловаивслове);
— различатьпонятия«звук»и«буква»;
— определять количество слогов в слове; делить слова наслоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных); 
определятьвсловеударныйслог;

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами
е,ё,ю,яибуквойьвконцеслова;

— правильно называть буквы русского алфавита; 
использоватьзнаниепоследовательностибукврусскогоалфавитадляупоря
дочениянебольшогоспискаслов;

— писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеи
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строчныебуквы,соединениябукв,слова;
— применятьизученныеправилаправописания:раздельно

енаписание слов в предложении; знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;прописная буква в начале предложения и в именах 
собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по сло-
гам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный+гла
сный»);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударе
нием),ча,ща,чу,щу;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловв
орфографическомсловареучебника);

— правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее25слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений 
букв)слова,предложенияиз  3—5  слов,  тексты  объёмом  не  
более20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки;
— пониматьпрослушанныйтекст;
— читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеми

нтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконцепредложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлятьпредложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетнымкартинкаминаблюдениям;

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач

2КЛАСС
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится:

— осознаватьязыккакосновноесредствообщения;
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове позаданным

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 
согласный парный/непарный по звонкости/глухости;

— определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласн
ых);делитьсловонаслоги;

— устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосост
ава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я;

— обозначать на письме мягкость согласных звуков 
буквоймягкийзнаквсерединеслова;

— находитьоднокоренные слова;
— выделять вслове корень(простые случаи);
— выделятьвсловеокончание;
— выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебнымсловарям; случаи 
употребления синонимов и антонимов (без называниятерминов);

— распознаватьслова, отвечающиена вопросы «кто?»,
«что?»;

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?»,«что 
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сделать?»и др;
— распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,

«какая?»,«какое?»,«какие?»;
— определять вид предложения по цели высказывания и 

поэмоциональнойокраске;
— находить место орфограммы в слове и между словами 

наизученныеправила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: 
сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 
корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (переченьслов в 
орфографическом словаре учебника); прописная 
буквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с 
именами существительными, разделительный мягкийзнак;

— правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее50слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)слова, 
предложения, тексты объёмом не более 45 слов с 
учётомизученныхправилправописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки;
— пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическимсловарямиучебника;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—

4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;

— формулировать простые выводы на основе 
прочитанного(услышанного)устноиписьменно(1—2предложения);

— составлять предложения из слов, устанавливая между 
нимисмысловуюсвязьповопросам;

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражаяеготему;
— составлять текст из разрозненных предложений, частейтекста;
— писать подробное изложение повествовательного текстаобъёмом30

—45словсопоройнавопросы;
— объяснять своими словами значение изученных 

понятий;использоватьизученныепонятия

3КЛАСС
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится:

— объяснять значение русского языка как 
государственногоязыкаРоссийскойФедерации;

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки в не слове 
и в слове по заданным параметрам;

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

— определять функцию разделительных мягкого и 
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твёрдог
ознаковвсловах;устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосост
ава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я,всловахсразделительными
ь,ъ,всловахснепроизносимымисогласными;

различать однокоренные слова и формы одного и того 
жеслова;различатьоднокоренныесловаисловасомонимичными

корнями(безназываниятермина);различатьоднокоренныесловаисиноним
ы;

— находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемамиокончание,корень,приставку,суффикс;

— выявлять случаи употребления синонимов и 
антонимов;подбиратьсинонимыиантонимык  словам  разных  
частейречи;

— распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносномзначении(простыеслучаи);

— определятьзначениесловавтексте;
— распознаватьименасуществительные;определятьграмматические 

признаки имён существительных: род, число, 
падеж;склонятьвединственномчислеименасуществительныесударнымио
кончаниями;

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические 
признаки имён прилагательных: род, число, 
падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и 
родомимёнсуществительных;

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие навопросы 
«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 
глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 
глагол по временам (простые случаи),впрошедшемвремени—породам;

— распознавать личные местоимения (в начальной 
форме);использовать личные местоимения для устранения 
неоправданныхповтороввтексте;

— различатьпредлогииприставки;
— определять вид предложения по цели высказывания и 

поэмоциональнойокраске;
— находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредл

ожения;
— распознавать распространённые и 

нераспространённыепредложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами 

наизученныеправила;применятьизученныеправилаправописания, в том 
числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); непроизносимыесогласныев  
корне  слова;  разделительный  
твёрдыйзнак;мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 
не с глаголами; раздельное написание предлогов сословами;
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— правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70
слов;

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученны
хправилправописания;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки;
— понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданнуюинформацию;
— формулировать простые выводы на основе 

прочитанной(услышанной) информации устно и письменно (1—2 
предложения);

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—
5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2—4 
предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 
благодарность, отказ, с использованием норм речевогоэтикета;

— определять связь предложений в тексте (с помощью 
личныхместоимений,синонимов,союзови,а,но);

— определятьключевыесловавтексте;
— определять тему текста иосновную мысль текста;
— выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощь

юключевыхсловилипредложений ихсмысловоесодержание;
— составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст;
— писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоя

тельносоставленномуплану;
— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий

,использоватьизученныепонятия;
— уточнятьзначениесловас помощьютолковогословаря

4КЛАСС
Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится:

— осознавать многообразие языков и культур на 
территорииРоссийской Федерации, осознавать язык как одну из главных 
духовнонравственных ценностей народа;

— объяснять роль языка как основного средства 
общения;объяснять роль русского языка как государственного 
языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения;

— осознавать правильную устную и письменную речь 
какпоказательобщейкультурычеловека;

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом);
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 
словам антонимы;
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 
значение слова по контексту;
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— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 
схемой;
— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род,
число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 
как части речи;
— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 
будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);
проводить разбор глагола как части речи;
— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  
форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3го лица в единственном числе); 
использовать личные место имения для устранения неоправданных повторов в 
тексте;
— различать предложение, словосочетание и слово;
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске;
— различать распространённые и нераспространённые предложения;
— распознавать предложения с однородными членами; составлять 
предложения с однородными членами; использовать предложения с 
однородными членами в речи;

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 
из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 
сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами
и, а, но и бессоюзные сложные предложениябезназываниятерминов);

— производить синтаксический разбор простого предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами 

наизученныеправила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом
словаре учебника); безударные падежные окончания имён 
существительных (кроме существительных на -мя,-ий,-ие,-ия, а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имёнприлагательных; мягкий знак 
после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 
числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на –ться и -
тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 
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предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, 
а, но ибезсоюзов;

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов;
— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученны

хправилправописания;
— находитьиисправлятьорфографически

еипунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки;
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, гдепроисходит

общение); выбирать адекватные языковые средствавситуацииобщения;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание(4—

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,
нормыречевоговзаимодействия;

— создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—5 предложений)
для конкретной ситуации письменного общения(письма, 
поздравительные открытки, объявления и др);

— определять тему и основную мысль текста; 
самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосновнуюмысль;

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста;
— составлятьпланкзаданнымтекстам;
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения 

позаданнымтемам;
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 
формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию;
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия;
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Тематическое планирование

Тема Кол-
во ч.

Деятельность учителя с 
учётом рабочей 
программы воспитания

ЭУММ

Добукварный период 17 Установление 
доверительных 
отношений между 
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учителем и учащимися 
класса, способствующих 
позитивному восприятию
учащимися требований и 
просьб учителя

Букварный период 67 Привлечение внимания 
учащихся к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности

Повторение 31 Побуждение учащихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими и 
сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации

Наша речь 2 Привлечение внимания 
учащихся к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроке явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией-
инициирование её 
обсуждения, 
высказывания учащимися
своего мнения по её 
поводу, выработки своего
к ней отношения

Текст, предложение, диалог 3 Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
отечественного, 
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гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения

Слова, слова, слова… 4 Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся, 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников

Слово и слог. Ударение 6 Включение в уроки 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддерживать мотивацию
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе

Звуки и буквы 34 Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся
над их неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего школьникам 
социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи

Повторение 1 Инициирование и 
поддержка 
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся

Итого: 165

Рабочая программа учебного предмета  «Литературное чтение»
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1 класс  (ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к
результатам  освоения  программы  начального  общего  образования
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  (далее — ФГОС  НОО),  а  также  ориентирована  на
целевые  приоритеты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся, сформулированные в  программе воспитания.

 «Литературное чтение»  — один из ведущих предметов начальной школы,
который  обеспечивает,  наряду  с  достижением предметных результатов,
становление  базового  умения,  необходимого  для  успешного  изучения
других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и
закладывает  основы  интеллектуального,  речевого,  эмоционального,
духовно-нравственного  развития  младших  школьников.  Курс
«Литературное  чтение»  призван  ввести  ребёнка  в  мир  художественной
литературы,  обеспечить  формирование  навыков  смыслового  чтения,
способов  и  приёмов  работы  с  различными  видами  текстов  и  книгой,
знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и
литературное  развитие  младшего  школьника,  реализацию  творческих
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в
из учении систематического курса литературы.

Приоритетная  цель обучения  литературному  чтению  —  становление
грамотного  читателя,  мотивированного  к  использованию  читательской
деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего
роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально
откликающегося  на  прослушанное  или  прочитанное  произведение.
Приобретённые  младшими  школьниками  знания,  полученный  опыт
решения  учебных  задач,  а  также  сформированность  предметных  и
универсальных  действий  в  процессе  изучения  предмета  «Литературное
чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также
будут востребованы в жизни. 

Достижение  заявленной  цели  определяется  особенностями  курса
литературного чтения и решением следующих задач:
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 — формирование у младших школьников положительной мотивации к
систематическому  чтению  и  слушанию  художественной  литературы  и
произведений устного народного творчества; 

—  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
общего  речевого  развития;  —  осознание  значимости  художественной
литературы  и  произведений  устного  народного  творчества  для
всестороннего развития личности человека;

 —  первоначальное  представление  о  многообразии  жанров
художественных  произведений  и  произведений  устного  народного
творчества;

 — овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,
осознанного использования при анализе текста изученных литературных
понятий:  прозаическая  и  стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие
произведений  (общее  представление  о  жанрах);  устное  народное
творчество,  малые  жанры фольклора  (считалки,  пословицы,  поговорки,
загадки,  фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея,  персонажи);
литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;
тема;  идея;  заголовок  и  содержание;  композиция;  сюжет;  эпизод,
смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

 — овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным
чтением,  позволяющим  понимать  смысл  прочитанного,  адекватно
воспринимать чтение слушателями).

 Рабочая программа представляет распределение предметного содержания
по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает
последовательность  изучения  тем/разделов,  содержит  резервные   часы,
позволяющие  учитывать  индивидуальные  потребности  и  способности
обучающихся  и  организовывать  дифференцированный  подход,  а  также
предоставляет  возможности  для  реализации  различных  методических
подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при
условии сохранения обязательной части содержания курса.

 Содержание  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  раскрывает
следующие  направления  литературного  образования  младшего
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школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая
деятельность.

 В основу отбора произведений положены общедидактические принципы
обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  и  особенностям
восприятия  младшим  школьником  фольклорных  произведений  и
литературных  текстов;  представленность  в произведениях  нравственно-
эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы;
влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-
эстетическое  развитие  обучающегося,  на  совершенствование  его
творческих  способностей.  При  отборе  произведений  для  слушания  и
чтения  учитывались  преемственные  связи  с  дошкольным  опытом
знакомства  с  произведениями  фольклора,  художественными
произведениями  детской  литературы,  а  также  перспективы  изучения
предмета  «Литература»  в основной  школе.  Важным  принципом  отбора
содержания предмета «Литературное чтение» является представленность
разных  жанров,  видов  и стилей  произведений,  обеспечивающих
формирование  функциональной  литературной  грамотности  младшего
школьника,  а также  возможность  достижения  метапредметных
результатов,  способности  обучающегося  воспринимать  различные
учебные  тексты  при  изучении  других  предметов  учебного  плана
начальной школы.

 Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные
результаты  за  период  обучения,  а  также  предметные  достижения
младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе

 Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету
«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение»  в 1 классе
начинается курсом «Обучение грамоте» (92 ч.).  На курс «Литературное
чтение» в 1 классе 40 часов,  во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в
каждом классе).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1 КЛАСС
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Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская).
Восприятие текста произведений художественной литературы и устного
народного творчества (не менее четырёх произведений).  Фольклорная и
литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и  различия.  Реальность
и волшебство в сказке.  Событийная сторона сказок:  последовательность
событий в  фольклорной (народной)  и  литературной (авторской)  сказке.
Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои  сказочных  произведений.
Нравственные  ценности  и  идеи,  традиции,  быт,  культура  в  русских
народных  и  литературных  (авторских)  сказках,  поступки,  отражающие
нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).

 Произведения  о  детях  и  для  детей. Понятие  «тема  произведения»
(общее  представление):  чему  посвящено,  о  чём  рассказывает.  Главная
мысль  произведения:  его  основная  идея  (чему  учит?  какие  качества
воспитывает?).  Произведения  одной  темы,  но  разных  жанров:  рассказ,
стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести
произведений  К.  Д. Ушинского,  Л.  Н. Толстого,  В.  Г. Сутеева,  Е.
А. Пермяка, В. А.  Осеевой, А. Л.  Барто, Ю. И.  Ермолаева, Р. С.  Сефа, С.
В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика
героя  произведения,  общая  оценка  поступков.  Понимание  заголовка
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей.
Осознание  нравственно-этических  понятий:  друг,  дружба,  забота,  труд,
взаимопомощь. 

Произведения о родной природе.  Восприятие и самостоятельное чтение
поэтических  произведений  о  природе  (на  примере  трёх-четырёх
доступных произведений А. С.  Пушкина, Ф. И.  Тютчева, А. К.  Толстого,
С. А.  Есенина, А. Н.  Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е.
Ф. Трутневой,  А.  Л. Барто,  С.  Я. Маршака  и  др.).  Тема  поэтических
произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа;
Родина,  природа  родного  края.  Особенности  стихотворной  речи,
сравнение  с  прозаической:  рифма,  ритм  (практическое  ознакомление).
Настроение,  которое  рождает  поэтическое  произведение.  Отражение
нравственной идеи в произведении:  любовь к  Родине,  природе родного
края.  Иллюстрация  к  произведению  как  отражение  эмоционального
отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации
при  выразительном  чтении.  Интонационный  рисунок  выразительного
чтения: ритм, темп, сила голоса. 
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Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее
шести  произведений).  Многообразие  малых  жанров  устного  народного
творчества:  потешка,  загадка,  пословица,  их  назначение  (веселить,
потешать,  играть,  поучать).  Особенности  разных  малых  фольклорных
жанров. Потешка  — игровой народный фольклор. Загадки  — средство
воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы  — проявление
народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.

 Произведения  о  братьях  наших  меньших (трёх-четырёх  авторов  по
выбору).  Животные —  герои  произведений.  Цель  и  назначение
произведений о взаимоотношениях человека и животных  — воспитание
добрых  чувств  и  бережного  отношения  к животным.  Виды  текстов:
художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика
героя:  описание  его  внешности,  поступки,  речь,  взаимоотношения  с
другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание
нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения  о  маме.  Восприятие  и  самостоятельное  чтение
разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору,
на  примере  доступных произведений Е.  А. Благининой,  А.  Л. Барто,  Н.
Н. Бромлей,  А.  В. Митяева,  В.  Д. Берестова,  Э.  Э. Мошковской,  Г.
П. Виеру,  Р.  С. Сефа и др.).  Осознание нравственно-этических понятий:
чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к
ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных
людях.

 Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии (не
менее  трёх  произведений).  Способность  автора  произведения  замечать
чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных
явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических
событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о
том,  что книга — источник необходимых знаний.  Обложка, оглавление,
иллюстрации —  элементы ориентировки  в  книге.  Умение  использовать
тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

 Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в
первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда
универсальных учебных действий.
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Познавательные универсальные учебные действия:

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного
произведения;

 —  ориентироваться  в  терминах  и  понятиях:  фольклор,  малые
фольклорные  жанры,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,
сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение
(в пределах изученного); 

—  различать  и  группировать  произведения  по  жанрам  (загадки,
пословицы,  сказки  (фольклорная  и  литературная),  стихотворение,
рассказ);

 —  анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать
последовательность  событий  в  произведении,  характеризовать  героя,
давать  положительную  или  отрицательную  оценку  его  поступкам,
задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: — понимать, что текст произведения может быть
представлен  в  иллюстрациях,  различных  видах  зрительного  искусства
(фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из
текста, которые соответствуют иллюстрации.

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  читать  наизусть  стихотворения,  соблюдать  орфоэпические  и
пунктуационные нормы;

 —  участвовать  в  беседе  по  обсуждению  прослушанного  или
прочитанного  текста:  слушать  собеседника,  отвечать  на  вопросы,
высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;

 — пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы,
рисунки, предложенный план;
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 — объяснять своими словами значение изученных понятий; — описывать
своё  настроение  после  слушания  (чтения)  стихотворений,  сказок,
рассказов. Регулятивные универсальные учебные действия: — понимать и
удерживать  поставленную  учебную  задачу,  в случае  необходимости
обращаться за помощью к учителю; 

—  проявлять  желание  самостоятельно  читать,  совершенствовать  свой
навык чтения;

с  небольшой  помощью  учителя  оценивать  свои  успехи/  трудности  в
освоении читательской деятельности

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться,
ответственно выполнять свою часть работы.

2 КЛАСС

      О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не
менее  трёх  стихотворений  И.  С.  Никитина,  Ф.  П.  Савинова,  А.  А. 
Прокофьева,  Н.  М.  Рубцова,  С.  А.  Есенина  и  др.).  Патриотическое
звучание  произведений  о  родном  крае  и  природе.  Отражение  в
произведениях  нравственно-этических  понятий:  любовь  к  Родине,
родному краю, Отечеству.  Анализ заголовка,  соотнесение его  с главной
мыслью  и  идеей  произведения.  Иллюстрация  к  произведению  как
отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Отражение  темы
Родины  в  изобразительном  искусстве  (пейзажи  И.  И.  Левитана,  И.
И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.).

  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 словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и
счёт —  основные  средства  выразительности  и  построения  считалки.
Народные  песни,  их  особенности.  Загадка  как  жанр  фольклора,
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тематические группы загадок. Сказка  — выражение народной мудрости,
нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида
(о  животных,  бытовые,  волшебные).  Особенности  сказок  о  животных:
сказки  народов  России.  Бытовая  сказка:  герои,  место  действия,
особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной
сказке (общее представление):  наличие присказки,  постоянные эпитеты,
волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение
в сказках народного быта и культуры.

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в
разные  времена  года  (осень,  зима,  весна,  лето)  в  произведениях
литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие
явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности
при описании  природы:  12  Примерная  рабочая  программа  сравнение  и
эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как
отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Отражение  темы
«Времена  года»  в  картинах  художников  (на  примере  пейзажей  И.
И. Левитана,  В.  Д. Поленова,  А.  И. Куинджи,  И.  И. Шишкина  и  др.)  и
музыкальных произведениях (например, произведения П. И.  Чайковского,
А. Вивальди и др.).

О  детях  и  дружбе. Круг  чтения:  тема  дружбы  в  художественном
произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений
С. А.  Баруздина, Н. Н.  Носова, В. А.  Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева,
И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в
произведениях  нравственно-этических  понятий:  дружба,  терпение,
уважение,  помощь  друг  другу.  Главная  мысль  произведения.  Герой
произведения  (введение  понятия  «главный  герой»),  его  характеристика
(портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка:
«бродячие»  сюжеты  (произведения  по  выбору,  не  менее  четырёх).
Фольклорная  основа  авторских  сказок:  сравнение  сюжетов,  героев,
особенностей  языка  (например,  народная  сказка  «Золотая  рыбка»  и
«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С.  Пушкина, народная сказка «Морозко» и
сказка  «Мороз  Иванович»  В.  Ф. Одоевского).  Тема  дружбы  в
произведениях  зарубежных  авторов.  Составление  плана  произведения:
части текста,  их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии
содержания произведения.
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 О братьях наших меньших.  Жанровое  многообразие  произведений о
животных  (песни,  загадки,  сказки,  басни,  рассказы,  стихотворения;
произведения  по  выбору,  не  менее  пяти  авторов).  Дружба  людей  и
животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е.
И. Чарушина, В. В. Бианки, Г.  А.  Скребицкого, В. В.  Чаплиной, С. В. 
Михалкова,  Б.  С. Житкова,  С.  В. Образцова,  М.  М. Пришвина  и  др.).
Отражение  образов  животных  в  фольклоре  (русские  народные  песни,
загадки,  сказки).  Герои  стихотворных  и  прозаических  произведений  о
животных.  Описание  животных  в  художественном  и  научно-
познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и
животных.  Нравственно-этические  понятия:  отношение  человека  к 
животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы,
прозаические  и  стихотворные  басни  (на  примере  произведений  И.  А. 
Крылова,  Л.  Н. Толстого).  Знакомство  с  художниками-иллюстраторами,
анималистами (без использования термина): Е. И.  Чарушин, В. В.  Бианки.

О  наших  близких,  о  семье.  Тема  семьи,  детства,  взаимоотношений
взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях
(по  выбору).  Отражение  нравственных  семейных  ценностей  в
произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к
старшему поколению,  радость  общения  и  защищённость  в  семье.  Тема
художественных  произведений:  Международный  женский  день,  День
Победы.

 Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка
(не  менее  двух  произведений):  зарубежные  писатели-сказочники
(Ш. Перро,  братья  Гримм,  Х.-К.  Андерсен,  Дж.  Родари  и  др.).
Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка.
Сходство  тем  и  сюжетов  сказок  разных  народов.  Тема  дружбы  в
произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного
произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в
раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной
литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги:
содержание  или  оглавление,  аннотация,  иллюстрация.  Выбор  книг  на
основе  рекомендательного  списка,  тематические  картотеки  библиотеки.
Книга учебная, художественная, справочная.
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 Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  во
втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда
универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные произведения (без отметочного оценивания);

 — сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,
о родной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и
превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества,
сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение);

 — характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного
народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение)

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную
мысль  произведения,  находить  в  тексте  слова,  подтверждающие
характеристику  героя,  оценивать  его  поступки,  сравнивать  героев  по
предложенному  алгоритму,  устанавливать  последовательность  событий
(действий) в сказке и рассказе; 

—  анализировать  текст  стихотворения:  называть  особенности  жанра
(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном
значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и
по словарю. 

Работа с информацией:

 — соотносить иллюстрации с текстом произведения

 — ориентироваться в  содержании книги,  каталоге,  выбирать  книгу по
автору, каталогу на основе рекомендованного списка;

 —  по  информации,  представленной  в  оглавлении,  в  иллюстрациях
предполагать тему и содержание книги;

 — пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.
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Коммуникативные универсальные учебные действия:

 — участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои
ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и
высказывания на заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

—  обсуждать  (в  парах,  группах)  содержание  текста,  формулировать
(устно)  простые  выводы  на  основе  прочитанного/прослушанного
произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

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

—  участвовать  в  инсценировках  и  драматизации  отрывков  из
художественных произведений.

Регулятивные универсальные учебные действия:

—  оценивать  своё  эмоциональное  состояние,  возникшее  при
прочтении/слушании  произведения;  — удерживать  в  памяти
последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

—  контролировать  выполнение  поставленной  учебной  задачи  при
чтении/слушании произведения;

 — проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.

Совместная деятельность:

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности;

 — распределять работу, договариваться, приходить к общему решению,
отвечать за общий результат работы.

3 КЛАСС

О Родине и её истории.

Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы
(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине,
сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края —
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главные  идеи,  нравственные  ценности,  выраженные  в  произведениях  о
Родине.  Образ  Родины  в  стихотворных  и прозаических  произведениях
писателей и поэтов ХIХ и ХХ  веков. Осознание нравственно-этических
понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и
величие  своей  Отчизны.  Роль  и  особенности  заголовка  произведения.
Репродукции  картин  как  иллюстрации  к  произведениям  о  Родине.
Использование  средств  выразительности  при  чтении  вслух:  интонация,
темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор  (устное  народное  творчество). Круг  чтения:  малые  жанры
фольклора  (пословицы,  потешки,  считалки,  небылицы,  скороговорки,
загадки,  по выбору).  Знакомство с  видами загадок.  Пословицы народов
России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари,
созданные  В.  И. Далем.  Активный  словарь  устной  речи:  использование
образных  слов,  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений.
Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России.

 Фольклорная  сказка  как  отражение  общечеловеческих  ценностей  и
нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные  особенности  сказок:  построение  (композиция),  язык
(лексика).  Характеристика  героя,  волшебные  помощники,  иллюстрация
как  отражение  сюжета  волшебной  сказки  (например,  картины  В.
М. Васнецова,  иллюстрации Ю. А.  Васнецова,  И.  Я.  Билибина,  В.  М. 
Конашевич).  Отражение  в  сказках  народного  быта  и  культуры.
Составление плана сказки.

 Круг  чтения:  народная  песня.  Чувства,  которые  рождают  песни,  темы
песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной
земле.  Былина  как  народный  песенный  сказ  о  важном  историческом
событии.  Фольклорные  особенности  жанра  былин:  язык  (напевность
исполнения,  выразительность),  характеристика главного героя (где жил,
чем занимался, какими качествами обладал).  Характеристика былин как
героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин,
устаревшие  слова,  их  место  в  былине  и  представление  в современной
лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного
произведения. 

Творчество А.  С.  Пушкина.  А.  С.  Пушкин  — великий русский поэт.
Лирические  произведения  А. С. Пушкина:  средства  художественной

297



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  ГвидонеСалтановиче  и  о
прекрасной  царевне  Лебеди»).  Нравственный  смысл  произведения,
структура  сказочного  текста,  особенности  сюжета,  приём  повтора  как
основа  изменения  сюжета.  Связь  пушкинских  сказок  с  фольклорными.
Положительные  и  отрицательные  герои,  волшебные  помощники,  язык 
авторской сказки. И. Я.  Билибин  — иллюстратор сказок А. С. Пушкина.

 Творчество  И.  А. Крылова. Басня —  произведение-поучение,  которое
помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. 
Крылов  — великий русский баснописец. Басни И. А.  Крылова (не менее
двух):  назначение,  темы  и  герои,  особенности  языка.  Явная  и  скрытая
мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков.
Лирические  произведения  как  способ  передачи  чувств  людей,  автора.
Картины природы в  произведениях поэтов  и  писателей (не  менее  пяти
авторов по выбору):  Ф.  И. Тютчева,  А.  А. Фета,  М.  Ю. Лермонтова,  А.
Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта,
И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые
лирическими  произведениями.  Средства  выразительности  в
произведениях  лирики:  эпитеты,  синонимы,  антонимы,  сравнения.
Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств
выразительности  лирического  произведения.  Живописные  полотна  как
иллюстрация  к  лирическому  произведению:  пейзаж.  Сравнение  средств
создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения),
в  изобразительном  искусстве  (цвет,  композиция),  в  произведениях
музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л.  Н.  Толстого. Жанровое  многообразие произведений Л.
Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).
Рассказ  как  повествование:  связь  содержания  с  реальным  событием.
Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия,
кульминация,  развязка.  Эпизод  как  часть  рассказа.  Различные  виды
планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие
лица,  различение  рассказчика  и  автора  произведения.  Художественные
особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
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Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее
двух).  Круг  чтения:  произведения  Д.  Н. Мамина-Сибиряка,  В.  Ф. 
Одоевского, В. М.  Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г.
А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).
Составление  аннотации.  Произведения  о  взаимоотношениях  человека  и
животных. Человек и его отношения с животными: верность, преданность,
забота  и  любовь.  Круг  чтения  (по  выбору,  не  менее  четырёх  авторов):
произведения  Д.  Н.  Мамина-Сибиряка,  К.  Г.  Паустовского,  М.  М. 
Пришвина, С. В.  Образцова, В. Л.  Дурова, Б. С.  Житкова. Особенности
рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания
(портрет героя, описание интерьера). 

Произведения  о  детях. Дети —  герои  произведений:  раскрытие  тем
«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и
рассказчика.  Герой  художественного  произведения:  время  и  место
проживания,  особенности  внешнего  вида  и характера.  Историческая
обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей,
дети  на  войне  (произведения  по  выбору  двух-трёх  авторов).  Основные
события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.  Оценка
нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой
юмористического  произведения.  Средства  выразительности  текста
юмористического  содержания:  преувеличение.  Авторы  юмористических
рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В.
В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература.  Круг чтения (произведения двухтрёх авторов
по  выбору):  литературные  сказки  Ш.  Перро,  Х.-К.  Андерсена,  Ц. 
Топелиуса,  Р.  Киплинга,  Дж.  Родари,  С.  Лагерлёф.  Особенности
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных
писателей.  Известные  переводчики  зарубежной  литературы:  С.
Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.

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

 Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в
третьем  классе  способствует  освоению  ряда  универсальных  учебных
действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:

 — читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические
и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

—  анализировать  текст:  обосновывать  принадлежность  к  жанру,
определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать
их,  находить  в  тексте  заданный  эпизод,  определять  композицию
произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную
последовательность; 

—  сравнивать  произведения,  относящиеся  к  одной  теме,  но  разным
жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров
(портрет, пейзаж, интерьер). Работа с информацией: 

—  сравнивать  информацию  словесную  (текст),  графическую/
изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы
и  изобразительного  искусства  по  тематике,  настроению,  средствам
выразительности; 

—  выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;
составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  читать  текст  с  разными  интонациями,  передавая  своё  отношение  к
событиям, героям произведения;
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 — формулировать вопросы по основным событиям текста;

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);

—  выразительно  исполнять  стихотворное  произведение,  создавая
соответствующее  настроение;  —  сочинять  простые  истории  (сказки,
рассказы) по аналогии.

Регулятивные универсальные учебные действия:

 —  принимать  цель  чтения,  удерживать  её  в  памяти,  использовать  в
зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию
поставленной задачи чтения;

 — оценивать качество своего восприятия текста на слух;

 —  выполнять  действия  контроля/самоконтроля  и  оценки  процесса  и
результата  деятельности,  при  необходимости  вносить  коррективы  в
выполняемые действия.

 Совместная деятельность:

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

 — в  коллективной  театрализованной  деятельности  читать  по  ролям,
инсценировать/драматизировать  несложные  произведения  фольклора  и
художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её
исполнения в соответствии с общим замыслом; 

—  осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при
выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС

 О Родине, героические страницы истории. 

Наше  Отечество,  образ  родной  земли  в  стихотворных  и  прозаических
произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее
четырёх, например произведения И. С.  Никитина, Н. М.  Языкова, С.Т.
Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В.
М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в
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литературе  разных  народов  (на  примере  писателей  родного  края,
представителей  разных  народов  России).  Страницы  истории  России,
великие  люди  и  события:  образы  Александра  Невского,  Дмитрия
Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова
и  других  выдающихся  защитников  Отечества  в  литературе  для  детей.
Отражение  нравственной идеи:  любовь к  Родине.  Героическое прошлое
России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы
(на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С.
П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения:  народная и авторская песня: понятие исторической песни,
знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. Фольклор
(устное народное творчество). 

Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору).
Многообразие  видов  фольклора:  словесный,  музыкальный,  обрядовый
(календарный).  Культурное  значение  фольклора  для  появления
художественной  литературы.  Малые  жанры  фольклора  (назначение,
сравнение, классификация).  Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев,  В.
И. Даль).  Виды сказок:  о животных, бытовые,  волшебные.  Отражение в
произведениях  фольклора  нравственных  ценностей,  быта  и  культуры
народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по
тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой
былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца,
Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем
занимался,  какими  качествами  обладал).  Средства  художественной
выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола.
Устаревшие слова,  их место в  былине и представление в  современной
лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.
М. Васнецова. 

Творчество  А.  С. Пушкина. Картины  природы  в  лирических
произведениях  А.  С.  Пушкина.  Средства  художественной
выразительности  в  стихотворном  произведении  (сравнение,  эпитет,
олицетворение,  метафора).  Круг  чтения:  литературные  сказки  А.  С. 
Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях».

302



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

Творчество И. А.  Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом
жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И.
И. Хемницера,  Л.  Н. Толстого,  С.  В. Михалкова.  Басни  стихотворные  и
прозаические  (не  менее  трёх).  Развитие  событий  в  басне,  её  герои
(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен:
назначение, темы и герои, особенности языка.

Творчество М. Ю.  Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения
М.  Ю.  Лермонтова  (не  менее  трёх).  Средства  художественной
выразительности  (сравнение,  эпитет,  олицетворение);  рифма,  ритм.
Метафора  как  «свёрнутое»  сравнение.  Строфа  как  элемент  композиции
стихотворения.  Переносное  значение  слов  в  метафоре.  Метафора  в
стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три
по  выбору).  Герои  литературных  сказок  (произведения  М.  Ю. 
Лермонтова, П. П.  Ершова, П. П.  Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака
и  др.).  Связь  литературной  сказки  с  фольклорной:  народная  речь  —
особенность  авторской  сказки.  Иллюстрации  в  сказке:  назначение,
особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.
Лирика,  лирические  произведения  как  описание  в стихотворной  форме
чувств  поэта,  связанных  с  наблюдениями,  описаниями  природы.  Круг
чтения:  лирические  произведения  поэтов  и  писателей  (не  менее  пяти
авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев,
А. А. Фет, Н. А.  Некрасов, И. А.  Бунин, А. А.  Блок, К. Д.  Бальмонт, М.
И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического
произведения.  Авторские  приёмы  создания  художественного  образа  в
лирике.  Средства  выразительности  в  произведениях  лирики:  эпитеты,
синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция
картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений):
рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль.
Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных
жизненных  ситуаций  в  создании  рассказа,  повести.  Отрывки  из
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автобиографической  повести  Л.  Н.  Толстого  «Детство».  Особенности
художественного  текста-описания:  пейзаж,  портрет  героя,  интерьер.
Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.

 Произведения  о  животных  и  родной  природе. Взаимоотношения
человека и животных, защита и охрана природы  — тема произведений
литературы.  Круг  чтения  (не  менее  трёх  авторов):  на  примере
произведений А. И.  Куприна,  В. П.  Астафьева,  К. Г. Паустовского,  М.
М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и
занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере
произведений  не  менее  трёх  авторов):  А.  П. Чехова,  Б.  С. Житкова,  Н.
Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя
как  его  характеристика.  Авторский  способ  выражения  главной  мысли.
Основные события сюжета, отношение к ним героев.

 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. 

Юмористические  произведения. Круг  чтения  (не  менее  двух
произведений  по  выбору):  юмористические  произведения  на  примере
рассказов  М.  М. Зощенко,  В.  Ю. Драгунского,  Н.  Н. Носова,  В.
В. Голявкина.  Герои  юмористических  произведений.  Средства
выразительности  текста  юмористического  содержания:  гипербола.
Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная  литература. Расширение  круга  чтения  произведений
зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена,
братьев  Гримм,  Э.  Т.  А.  Гофмана,  Т.  Янссон  и  др.  (по  выбору).
Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной
литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила
читателя  и  способы  выбора  книги  (тематический,  систематический
каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой
на внешние показатели книги),  её справочно-иллюстративный материал.
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Очерк  как  повествование  о  реальном  событии.  Типы  книг  (изданий):
книга-произведение,  книга-сборник,  собрание сочинений,  периодическая
печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати.

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в
четвёртом  классе  способствует  освоению  ряда  универсальных  учебных
действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

—  анализировать  текст:  определять  главную  мысль,  обосновывать
принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в
тексте  заданный  эпизод,  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,
эпизодами текста;

 —  характеризовать  героя  и  давать  оценку  его  поступкам;  сравнивать
героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно
выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или
аналогии); 

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

 —  исследовать  текст:  находить  средства  художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания
в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности
стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).

Работа с текстом:

— использовать справочную информацию для получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей;
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 —  характеризовать  книгу  по  её  элементам  (обложка,  оглавление,
аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

—  выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;
составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 — соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге,  отвечать и
задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;

 — рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и
его  произведениях;  —  оценивать  мнение  авторов  о  героях  и  своё
отношение к ним;

 — использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных
произведений;

 —  сочинять  небольшие  тексты  повествовательного  и  описательного
характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  понимать  значение  чтения  для  самообразования  и  саморазвития;
самостоятельно  организовывать  читательскую  деятельность  во  время
досуга;

 — определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;

— оценивать  выступление  (своё  и  одноклассников)  с  точки  зрения
передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

—  осуществлять  контроль  процесса  и  результата  деятельности,
устанавливать  причины  возникших  ошибок  и  трудностей,  проявлять
способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность:

—  участвовать  в  театрализованной  деятельности:  инсценировании  и
драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила
взаимодействия; 
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— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной
деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное
чтение»  достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности
младшего  школьника,  ориентированную  на  процессы  самопознания,
саморазвития  и  самовоспитания.  Личностные  результаты  освоения
программы  предмета  «Литературное  чтение»  отражают   освоение
младшими  школьниками  социально  значимых  норм  и  отношений,
развитие  позитивного  отношения  обучающихся  к  общественным,
традиционным,  социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям,
приобретение  опыта  применения  сформированных  представлений  и
отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России, малой
родине,  проявление  интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого
и настоящего в культуре общества;

 —  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности,  сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему
своей  страны  и  родного  края,  проявление  уважения  к традициям  и
культуре  своего  и  других  народов  в  процессе  восприятия  и  анализа
произведений  выдающихся  представителей  русской  литературы  и
творчества народов России; 

—  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о
правах  и  ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о
нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах  межличностных
отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:
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—  освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки
индивидуальности  каждого  человека,  проявление  сопереживания,
уважения,  любви,  доброжелательности  и других  моральных  качеств  к
родным,  близким  и  чужим  людям,  независимо  от  их  национальности,
социального статуса, вероисповедания;

—  осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков
персонажей  художественных  произведений  в  ситуации  нравственного
выбора;

 —  выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции
посредством  накопления  и  систематизации  литературных  впечатлений,
разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

 Эстетическое воспитание:

— проявление уважительного отношения  и  интереса к  художественной
культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность
выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической  оценки  произведений  фольклора  и художественной
литературы; 

—  понимание  образного  языка  художественных  произведений,
выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья
эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

 Трудовое воспитание:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
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различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к  различным
профессиям. 

Экологическое  воспитание: —  бережное  отношение  к  природе,
осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в
литературных  произведениях;  —  неприятие  действий,  приносящих  ей
вред.

Ценности научного познания:

—  ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о
научной картине мира, понимание важности слова как средства создания
словесно-художественного  образа,  способа  выражения  мыслей,  чувств,
идей автора;

 —  овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного  уровня
учебных  и  жизненных  задач;  —  потребность  в  самостоятельной
читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами  литературы,
развитие  познавательного  интереса,  активности,  инициативности,
любознательности  и  самостоятельности  в  познании  произведений
фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной
школе  у  обучающихся  будут  сформированы  познавательные
универсальные учебные действия:

базовые логические действия:

—  сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,
соотносить  произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для
сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;

 —  определять  существенный  признак  для  классификации,
классифицировать произведения по темам, жанрам и видам;
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 —  находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета
(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий
(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)
задачи на основе предложенного алгоритма;

 — устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и
художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,
характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия:

—  определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием
объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;

 —  формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения
объекта,  ситуации;  — сравнивать несколько вариантов решения задачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами
(часть  — целое, причина  — следствие);

 — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения,
исследования);

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

работа с информацией: 

—  выбирать  источник  получения  информации;  —  согласно  заданному
алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную  в  явном  виде;  —  распознавать  достоверную  и
недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании
предложенного учителем способа её проверки; — соблюдать с помощью
взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей)  правила
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информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую
информацию  в  соответствии  с  учебной  задачей;  —  самостоятельно
создавать схемы, таблицы для представления информации.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения;

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
регулятивные универсальные учебные действия:

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются
регулятивные универсальные учебные действия: самоорганизация:

 —  планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения
результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:
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— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные
с  учётом  участия  в  коллективных  задачах)  в стандартной  (типовой)
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения
промежуточных шагов и сроков;

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные
образцы;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего
образования  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение»  отражают
специфику  содержания  предметной  области,  ориентированы  на
применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в  различных
учебных  ситуациях  и  жизненных  условиях  и  представлены  по  годам
обучения. 

1 КЛАСС

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в
различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения
для  личного  развития,  находить  в  художественных  произведениях
отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение
целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков
и  перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по
объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного
оценивания); 
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—  читать  наизусть  с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуационных
норм не  менее  2  стихотворений  о  Родине,  о  детях,  о  семье,  о  родной
природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного
творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки,
сказки (фольклорные и  литературные), рассказы, стихотворения); 

—  понимать  содержание  прослушанного/прочитанного  произведения:
отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения;

 —  владеть  элементарными  умениями  анализа  текста
прослушанного/прочитанного  произведения:  определять
последовательность  событий в  произведении,  характеризовать  поступки
(положительные  или  отрицательные)  героя,  объяснять  значение
незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения:
отвечать  на  вопросы  о  впечатлении  от  произведения,  использовать  в
беседе  изученные  литературные  понятия  (автор,  герой,  тема,  идея,
заголовок,  содержание  произведения),  подтверждать  свой  ответ
примерами из текста;

 —  пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова,
вопросы, рисунки, предложенный план; 

—  читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки
ударения;

 — составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3
предложений) по заданному алгоритму;

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3
предложений); 

—  ориентироваться  в  книге/учебнике  по  обложке,  оглавлению,
иллюстрациям; 
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— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с
учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по
предложенному алгоритму;

 — обращаться к справочной литературе для получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей.

2 КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в
различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению
про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам
чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,
просмотровое  выборочное),  находить  в  фольклоре  и  литературных
произведениях  отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,
культуры  разных  народов,  ориентироваться  в  нравственно-этических
понятиях в контексте изученных произведений;

 — читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные  произведения  в  темпе  не менее  40  слов  в  минуту  (без
отметочного оценивания); 

—  читать  наизусть  с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуационных
норм не  менее  3  стихотворений  о  Родине,  о  детях,  о  семье,  о  родной
природе в разные времена года;

 — различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности
стихотворного произведения (ритм, рифма);

 —  понимать  содержание,  смысл  прослушанного/прочитанного
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  по  фактическому
содержанию произведения;

 — различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки,
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о
животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной  литературы
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);
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 — владеть  элементарными умениями анализа и  интерпретации текста:
определять  тему  и  главную мысль,  воспроизводить  последовательность
событий  в  тексте  произведения,  составлять  план  текста  (вопросный,
номинативный); 

—  описывать  характер  героя,  находить  в  тексте  средства  изображения
(портрет)  героя  и  выражения  его  чувств,  оценивать  поступки  героев
произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его
поступками,  сравнивать  героев  одного  произведения  по  предложенным
критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;

 —  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в
прямом и переносном значении;

— осознанно  применять  для  анализа  текста  изученные  понятия  (автор,
литературный  герой,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,
сравнение, эпитет);

 —  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного
произведения:  понимать  жанровую  принадлежность  произведения,
формулировать  устно  простые  выводы,  подтверждать  свой  ответ
примерами из текста;

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

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

—  составлять  высказывания  на  заданную  тему  по  содержанию
произведения  (не  менее  5  предложений);  —  сочинять  по  аналогии  с
прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации,
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;

 —  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом
рекомендательного  списка,  используя  картотеки,  рассказывать
о прочитанной книге; 
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— использовать справочную литературу для получения дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—  отвечать  на  вопрос  о  культурной  значимости  устного  народного
творчества  и  художественной  литературы,  находить  в  фольклоре  и
литературных  произведениях  отражение  нравственных  ценностей,
традиций,  быта,  культуры  разных  народов,  ориентироваться  в
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать
разные  виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое
выборочное, просмотровое выборочное);

 — читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные  произведения  в  темпе  не  менее  60  слов  в  минуту  (без
отметочного оценивания);

 — читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной
тематикой произведений;

— различать художественные произведения и познавательные тексты;

 — различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое
произведение от эпического; 

—  понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл
прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  и  формулировать
вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки,
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о
животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной  литературы
(литературные  сказки,  рассказы,  стихотворения,  басни),  приводить
примеры произведений фольклора разных народов России; 
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—  владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:
формулировать  тему  и  главную  мысль,  определять  последовательность
событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;
составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);

 —  характеризовать  героев,  описывать  характер  героя,  давать  оценку
поступкам  героев,  составлять  портретные  характеристики  персонажей;
выявлять  взаимосвязь  между  поступками,  мыслями,  чувствами  героев,
сравнивать  героев одного произведения и сопоставлять  их поступки по
предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать
отношение автора к  героям,  поступкам,  описанной картине,  находить в
тексте  средства  изображения  героев  (портрет),  описание  пейзажа  и
интерьера; 

—  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в
прямом и переносном значении, средств художественной выразительности
(сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,
литературный  герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,
содержание  произведения,  эпизод,  смысловые  части,  композиция,
сравнение, эпитет, олицетворение);

 —  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно
формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из
текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;

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

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и
художественного текстов;

 — читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать
небольшие эпизоды из произведения; 
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—  составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  основе
прочитанного/прослушанного  текста  на  заданную  тему  по  содержанию
произведения  (не  менее  8  предложений),  корректировать  собственный
письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному
алгоритму;

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

 —  использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания
(обложку,  оглавление,  аннотацию,  иллюстрации,  предисловие,
приложения, сноски, примечания);

 —  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом
рекомендательного  списка,  используя  картотеки,  рассказывать
о прочитанной книге;

 — использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет
(в  условиях  контролируемого  входа),  для  получения  дополнительной
информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

 — осознавать значимость художественной литературы и фольклора для
всестороннего  развития  личности  человека,  находить  в  произведениях
отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры
народов  России  и  мира,  ориентироваться  в  нравственно-этических
понятиях в контексте изученных произведений;

—  демонстрировать  интерес  и  положительную  мотивацию
к систематическому  чтению  и слушанию  художественной  литературы  и
произведений  устного  народного  творчества:  формировать  собственный
круг чтения;

 —  читать  вслух  и  про  себя  в  соответствии  с  учебной  задачей,
использовать  разные  виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и
стихотворные  произведения  в  темпе  не  менее  80  слов  в  минуту  (без
отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной
тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое
произведение от эпического; 

—  понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл
прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  и  формулировать
вопросы  (в  том  числе  проблемные)  к  познавательным,  учебным  и
художественным текстам;

 — различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки,
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о
животных,  бытовые  и  волшебные),  приводить  примеры  произведений
фольклора разных народов России;

 —  соотносить  читаемый  текст  с  жанром  художественной  литературы
(литературные  сказки,  рассказы,  стихотворения,  басни),  приводить
примеры разных жанров литературы России и стран мира;

 — владеть  элементарными умениями анализа и  интерпретации текста:
определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;

 —  характеризовать  героев,  давать  оценку  их  поступкам,  составлять
портретные  характеристики  персонажей,  выявлять  взаимосвязь  между
поступками  и  мыслями,  чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или
по  контрасту),  характеризовать  собственное  отношение  к  героям,
поступкам;  находить  в тексте  средства  изображения  героев  (портрет)  и
выражения  их  чувств,  описание  пейзажа  и  интерьера,  устанавливать
причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;
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 —  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в
прямом  и  переносном  значении,  средства  художественной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);

—  осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,
литературный  герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,
содержание  произведения,  эпизод,  смысловые  части,  композиция,
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

 —  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного
произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с
соблюдением норм русского литературного языка  (норм произношения,
словоупотребления,  грамматики);  устно  и  письменно  формулировать
простые  выводы  на  основе  прослушанного/прочитанного  текста,
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  составлять  план  текста  (вопросный,  номинативный,  цитатный),
пересказывать  (устно)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица
героя,  с  изменением лица  рассказчика,  от  третьего  лица;  — читать  по
ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения
на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание,
рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности,
выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному
алгоритму;

 —  сочинять  по  аналогии  с  прочитанным,  составлять  рассказ  по
иллюстрациям,  от  имени  одного  из  героев,  придумывать  продолжение
прочитанного произведения (не менее 10 предложений); — использовать в
соответствии с  учебной задачей аппарат  издания (обложку,  оглавление,
аннотацию,  иллюстрации,  предисловие,  приложения,  сноски,
примечания);
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 —  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом
рекомендательного  списка,  используя  картотеки,  рассказывать
о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети
Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Тема Кол-
во ч.

Деятельность 
учителя с учётом 
рабочей программы
воспитания

ЭУММ

Добукварный период 14 
часов

Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и 
учащимися класса, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и просьб 
учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности;

Букварный период 53 
часа

Побуждение 
учащихся соблюдать 
на уроке 
общепринятые 

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
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нормы поведения, 
правила общения со 
старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;

е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»

Послебукварный 
период

Резервные часы

20 
часов

5 
часов

Привлечение 
внимания учащихся к
ценностному аспекту
изучаемых на уроках 
явлений, организация
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к 
ней отношения;

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»

Вводный урок 1 час Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают 
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установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока;

Жили-были буквы 7 
часов

Применение на уроке
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 
театра, где 
полученные на уроке 
знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках;

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»

Сказки, загадки, 
небылицы. 

7 
часов

Применение на уроке
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников; 
дидактического 
театра, где 
полученные на уроке 
знания 
обыгрываются в 
театральных 
постановках; 
дискуссий, которые 
дают учащимся 

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»
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возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;  

Апрель, апрель. Звенит 
капель. 

5 
часов

Применение 
групповой работы 
или работы в парах, 
которые учат 
школьников 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;  

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»

И в шутку и в серьёз. 6 
часов

 Привлечение 
внимания учащихся к
ценностному аспекту
изучаемых на уроках 
явлений, организация
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»
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выработки своего к 
ней отношения;

Я и мои друзья. 5 
часов

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»

О братьях наших 
меньших 

5

часов

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»

325



соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе;

Резервные часы 4 часа Организация
шефства
мотивированных  и
эрудированных
учащихся  над  их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего
школьникам
социально  значимый
опыт  сотрудничества
и  взаимной  помощи;
инициирование  и
поддержка
исследовательской  и
проектной
деятельности
учащихся,  что  дает
школьникам
возможность
приобрести  навык
самостоятельного
решения
теоретической
проблемы,  навык
генерирования  и
оформления
собственных  идей,
навык уважительного
отношения  к  чужим
идеям,навык

Электронный 
образовательный
ресурс «Учим 
стихи. .Начально
е общее 
образование. 
Литературное 
чтение», 1-4 
класс, АО 
Издательство 
«Просвещение»
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публичного
выступления  перед
аудиторией,
аргументирования  и
отстаивания  своей
точки зрения.

Рабочая программа учебного предмета «Математика»

(1 класс  ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (предметная

область «Математика и информатика») включает пояснительную записку,

содержание учебного предмета «Математика» для 1-4 классов начальной

школы,  распределенное  по  годам  обучения,  планируемые  результаты

освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего

образования и тематическое планирование изучения курса.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению

младшими  школьниками;   место  в  структуре  учебного  плана,  а  также

подходы  к  отбору  содержания,  планируемыми  результатами

тематическому планированию.

Содержание  обучения  в  каждом  классе  завершается   перечнем

универсальных  учебных  действий  (УУД)  –  познавательных,

коммуникативных  и  регулятивных,  которые  возможно  формировать

средствами  учебного  предмета  «Математика»  с  учетом  возрастных

особенностей  младших  школьников.  В  первом  и  втором  классах

предлагается  пропедевтический  уровень  формирования  УУД.  В

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный

раздел «Работа с информацией».  С учетом того,  на  выполнение правил
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совместной  деятельности  строится  на  интеграции  регулятивных

(определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление

терпения  и  доброжелательности  при  налаживании  отношений)  и

коммуникативных  (способность  вербальными  средствами  устанавливать

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в

специальном  разделе  «Совместная  деятельность».  Планируемые

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период

обучения,  а  также  предметные  достижения  младшего  школьника  за

каждый год обучения в начальной школе.

В  тематическом  планировании  описывается  программное

содержание  по  всем  разделам  (темам)  содержания  обучения  каждого

класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и

характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать

при обучении той или иной программной темы (раздела). Представлены

также способы организации дифференцированного обучения.

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в

развитии  младшего  школьника.  Приобретенные  им  знания,  опыт

выполнения предметных и универсальных действий на математическом

материале,  первоначальное  овладение  математическим  языком  станут

фундаментом  обучения  в  основном  звене  школы,  а  также  будут

востребованы  в  жизни.  Изучение  математики  в  начальной  школе

направлено  на  достижение  следующих  образовательных,  развивающих

целей, а также целей воспитания:

1. Освоение  начальных  математических  знаний  –  понимание

значения  величин  и  способов  их  измерения;  использование

арифметических  способов  для  разрешения  сюжетных  ситуаций;

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.
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2. Формирование функциональной математической грамотности

младшего  школьника,  которая  характеризуется  наличием  у  него  опыта

решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,

построенных  на  понимании  и  применении  математических  отношений

(«часть-целое»,  «больше  -  меньше»,  «равно  -  неравно»,  «порядок»),

смысла  арифметических  действий,  зависимостей  (работа,  движение,

продолжительность события).

3. Обеспечение математического развития младшего школьника

–  формирование   способности  к  интеллектуальной  деятельности,

пространственного  воображения,  математической  речи;  умение  строить

рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать  верные  (истинные)  и

неверные  (ложные)  утверждения,  вести  поиск  информации  (примеров,

оснований для упорядочения вариантов и др.)

4. Становление  учебно-познавательных  мотивов  и  интереса  к

изучению  математики  и  умственному  труду;  важнейших  качеств

интеллектуальной  деятельности:  теоретического  и  пространственного

мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в

математических терминах  и понятиях;  прочных навыков  использования

математических знаний в повседневной жизни.

В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со

становлением личности младшего школьника.

 понимание математических отношений  выступает средством

познания  закономерностей  существования  окружающего  мира,  фактов,

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология

событий,  протяженность  по  времени,  образование  целого  из  частей,

изменение формы, размера и т.д.);

 математические  представления  о  числах,  величинах,

геометрических  фигурах  являются  условием  целостного  восприятия
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творений  природы  и  человека  (памятники  архитектуры,  сокровища

искусства и культуры, объекты природы);

 владение  математическим  языком,  элементами

алгоритмического  мышления  позволяет  ученику  совершенствовать

коммуникативную  деятельность  (аргументировать  свою  точку  зрения,

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать

истинность предположения).

Младшие  школьники  проявляют  интерес  к  математической

сущности  предметов  и  явлений  окружающей  жизни  –  возможности  их

измерить,  определить  величину,  форму,  выявить  зависимости  и

закономерности  их  расположения  во  времени  и  в  пространстве.

Осознанию  младшим  школьником  многих  математических  явлений

помогает  его  тяга  к  моделированию,  что  облегчает  освоение  общего

способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами

информации,  в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и

пространственные  характеристики,  оценки,  расчеты  и  прикидка,

использование  графических  форм  представления  информации).

Приобретенные  учеником  умения  строить  алгоритмы,  выбирать

рациональные  способы  устных  и  письменных  арифметических

вычислений,  приемы  проверки  правильности  выполнений  действий,  а

также  различение,  называние,  изображений  геометрических  фигур,

нахождение  геометрических  величин  (длина,  периметр,  площадь)

становятся показателями сформированной функциональной грамотности

младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в

основном звене школы.

В  учебном  плане  на  изучение  математики  в  каждом  классе

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1

330



классе – 132 часа, во 2 классе – 136 часов, 3 классе – 136 часов, 4 классе –

136 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное  содержание  обучения  в  программе  представлено

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые

задачи»,  «Пространственные  отношения  и  геометрические  фигуры»,

«Математическая информация».

1 КЛАСС

Числа и величины

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счета. Десяток.

Счет  предметов,  запись  результата  цифрами.  Число  и  цифра  0  при

измерении, вычислении.

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

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Длина  и  ее  измерение.  Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр,

установление соотношения между ними.

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Название компонентов

действий,  результатов  действий  сложения,  вычитания.  Вычитание  как

действие, обратное сложению.

Текстовые задачи

Текстовая  задача:  структурные  элементы,  составление  текстовой

задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в

текстовой задаче. Решение задач в одно действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве:

слева/справа,  сверху/снизу,  между;  установление  пространственных

отношений.
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Геометрические  фигуры:  распознавание  круга,  треугольника,

прямоугольника,  отрезка.  Построение  отрезка,  квадрата,  треугольника  с

помощью  линейки  на  листе  в  клетку;  измерение  длины  отрезка  в

сантиметрах.

Математическая информация

Сбор  данных  об  объекте  по  образцу.  Характеристики  объекта,

группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по

заданном признаку.

Закономерность  в  ряду  заданных  объектов:  ее  обнаружение,

продолжение ряда.

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения,

составленные относительно заданного набора математических объектов.

Чтение  таблицы  (содержащей  не  более  4-х  данных);  извлечение

данного  из  строки,  столбца;  внесение  одного-двух  данных  в  таблицу.

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями

данных величин).

Двух-трех  шаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,

измерением длины, изображением геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:

 наблюдать  математические  объекты  (числа,  величины)  в

окружающем мире;

 обнаруживать  общее  и  различное  в  записи  арифметических

действий;

 понимать  значение  и  необходимость  использования  величин  в

жизни:

 наблюдать действие измерительных приборов;

 сравнивать два объекта, два числа;
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 распределять объекты на группы по заданному основанию;

 копировать изученные фигуры, рисовать от  руки по собственному

замыслу;

 приводить примеры чисел, геометрических фигур;

 вести  порядковый  и  количественный  счет  (соблюдать

последовательность).

Работа с информацией:

 понимать, что математические явления могут быть представлены с

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок,

схема;

 читать  таблицу,  извлекать  информацию,  представленную  в

табличной форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

 характеризовать  (описывать)  число,  геометрическую  фигуру,

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;

 комментировать ход сравнения двух объектов;

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое

отношение,  представленное  в  задаче;  описывать  положение

предмета в пространстве;

 различать и использовать математические знаки;

 строить предложения относительно заданного набора объектов.

Универсальные регулятивные учебные действия:

 принимать учебную задачу, удерживать ее в процессе деятельности;

 действовать  в  соответствии  с  предложенным  образцом,

инструкцией;

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,

с  помощью учителя  устанавливать  причину возникшей ошибки и

трудности;
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 проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приема

выполнения действия.

Совместная деятельность:

 участвовать  в  парной  работе  с  математическим  материалом;

выполнять  правила  совместной  деятельности:  договариваться,

считаться  с  мнением  партнера,  спокойно  и  мирно  разрешать

конфликты.

2 КЛАСС

Числа и величины

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

Запись  равенства/неравенства.  Увеличение/уменьшение  числа  на

несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.

Величины:  сравнение  по  массе  (единица  массы  -  килограмм);

измерение  длины  (единицы  длины  –  метр,  дециметр,  сантиметр,

миллиметр),  времени  (единицы  времени  -  час,  минута).  Соотношение

между  единицами  величины  (в  пределах  100),  его  применение  для

решения практических задач.

Арифметические действия

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с

переходом  через  разряд.  Письменное  сложение  и  вычитание  чисел  в

пределах  100.  Переместительное,  сочетательное  свойства  сложения,  их

применение  для  вычислений.  Взаимосвязь  компонентов  и  результата

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления

(реальность ответа, обратное действие).

Действия  умножения  и  деления  чисел  в  практических  и  учебных

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения,

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство
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умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения,

действия деления.

Неизвестный  компонент  действия  сложения,  действия  вычитания;

его нахождение.

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок

выполнения  действий  в  числовом  выражении,  содержащем  действия

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более

трех  действий);  нахождение  его  значения.  Рациональные  приемы

вычислений:  использование  переместительного  и  сочетательного

свойства.

Текстовые задачи

Чтение,  представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схемы  или

другой  модели.  План  решения  задачи  в  два  действия,  выбор

соответствующих  плану  арифметических  действий.  Запись  решения  и

ответа  задачи.  Решение  текстовых  задач  на  применение  смысла

арифметического  действия  (сложение,  вычитание,  умножение,  деление).

Расчетные  задачи  на  увеличение/уменьшение  величины  на  несколько

единиц/в  несколько  раз.  Фиксация  ответа  к  задаче  и  его  проверка

(формулирование,  проверка  на  достоверность,  следование  плану,

соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая,

прямой  угол,  ломаная,  многоугольник.  Построение  отрезка  заданной

длины  с  помощью  линейки.  Изображение  на  клетчатой  бумаге

прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной

стороны.  Длина  ломаной.  Измерение  периметра  данного/изображенного

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.
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Математическая информация

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора

математических  объектов:  чисел,  величин,  геометрических  фигур.

Классификация  объектов  по  заданному  или  самостоятельно

установленному признаку.

Закономерность  в  ряду  чисел,  геометрических  фигур,  объектов

повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие

количественные,  пространственные  отношения,  зависимости  между

числами/величинами.  Конструирование  утверждений  с  использованием

слов «каждый», «все».

Работа  с  таблицами:  извлечение  и  использование  для  ответа  на

вопрос  информации,  представленной  в  таблице  (таблицы  сложения,

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.).

Внесение  данных  в  таблицу,  дополнение  моделей  (схем,

изображений) готовыми числовыми данными.

Алгоритмы (приемы, правила)  устных и письменных вычислений,

измерение и построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной

формой учебника, компьютерными тренажерами).

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:

 наблюдать  математические  отношения  (часть-целое,  больше  -

меньше) в окружающем мире;

 характеризовать  назначение  и  использовать  простейшие

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы);

 сравнивать  группы  объектов  (чисел,  величин,  геометрических

фигур) по самостоятельно выбранному основанию;
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 распределять  (классифицировать)  объекты  (числа,  величины,

геометрические  фигуры,  текстовые  задачи  в  одно  действие)  на

группы;

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;

 вести  поиск  различных  решений  задачи  (расчетной,  с

геометрическим содержанием);

 воспроизводить  порядок  выполнения  действий  в  числовом

выражении,  содержащем  действия  сложения  и  вычитания  (со

скобками/без скобок);

 устанавливать соответствие между математическим выражением и

его текстовым описанием;

 подбирать примеры, подтверждающие суждения, вывод, ответ.

Работа с информацией:

 извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в

текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять

таблицы;

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших

комбинаторных задач;

 дополнять  модели  (схемы,  изображения)  готовыми  числовыми

данными.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

 комментировать ход вычислений;

 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;

 составлять  текстовую  задачу  с  заданным  отношением  (готовым

решением) по образцу;

 использовать математические знаки и терминологию для описания

сюжетной  ситуации;  конструирования  утверждений,  выводов

относительно данных объектов, отношения;
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 называть  числа,  величины,  геометрические  фигуры,  обладающие

заданным свойством;

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры,

иллюстрирующие смысл арифметического действия;

 конструировать  утверждения  с  использованием  слов  «каждый»,

«все»

Универсальные регулятивные учебные действия:

 следовать  установленному  правилу,  по  которому  составлен  ряд

чисел, величин, геометрических фигур;

 организовывать,  участвовать,  контролировать  ход  и  результат

парной работы с математическим материалом;

 проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приема

выполнения действия, обратного действия;

 находить  с  помощью  учителя  причину  возникшей  ошибки  и

трудности.

Совместная деятельность:

 принимать правила совместной деятельности при работе в  парах,

группах, составленных учителем или самостоятельно;

 участвовать  в  парной  и  групповой  работе  с  математическим

материалом:  обсуждать  цель  деятельности,  ход  работы,

комментировать  свои  действия,  выслушивать  мнения  других

участников,  готовить презентацию (устное выступление) решения

или ответа;

 решать совместно математические задачи поискового и творческого

характера  (определять  с  помощью  измерительных  инструментов

длину, определять время и продолжительность с помощью часов;

выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);

 совместно  с  учителем  оценивать  результаты  выполнения  общей

работы.
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3 КЛАСС

Числа и величины

Числа и величины в пределах 1000: чтение, запись, сравнение,

представление  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Равенства  и

неравенства:  чтение,  составление.  Увеличение/уменьшение  числа  в

несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом

и

граммом; отношение «тяжелее/легче, на/в».

Стоимость (единицы – рубль, копейка); установление отношения

«дороже/дешевле,  на/в».  Соотношение  «цена,  количество,  стоимость»  в

практической ситуации. 

 Время  (единица  времени  -  секунда);  установление  отношения

«быстрее/медленнее,  на/в».  Соотношение  «начало,  окончание,

продолжительность события» в практической ситуации.

Длина (единица длины – миллиметр, километр); соотношение между

величинами в пределах тысячи.  

Площадь  (единица  площади   –  квадратный  метр,  квадратный

сантиметр, квадратный дециметр).

Арифметические действия

Устные  вычисления,  сводимые  к  действиям  в  пределах  100

(табличное  и  внетабличное  умножение,  деление,  действия  с  круглыми

числами).

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000.

Действия с числами 0 и 1.

Письменное  умножение  в  столбик,  письменное  деление  уголком.

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100.
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Проверка  результата  вычисления  (прикидка  или  оценка  результата,

обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).

Переместительное,  сочетательное  свойства  сложения,  умножения

при вычислениях.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.

Порядок  действий   в  числовом  выражении,  значение  числового

выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок),   с

вычислениями в пределах 1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи

Работа  с  текстовой  задачей:  анализ  данных  и  отношений,

представление на модели,  планирование хода  решения  задачи,  решение

арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений

(больше/меньше, на/в),  зависимостей (купля – продажа, расчет времени,

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи

по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и

оценка полученного результата.

Доля  величины:  половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая часть  в

практической  ситуации;  сравнение  долей  одной  величины.  Задачи  на

нахождение  доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование  геометрических  фигур  (разбиение  фигуры  на

части, составление фигуры из частей).

Периметр  многоугольника:  измерение,  вычисление,  запись

равенства.

Измерение  площади,  запись  результата  измерения  в  квадратных

сантиметрах.  Вычисление  площади  прямоугольника  (квадрата)  с
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заданными  сторонами,  запись  равенства.  Изображение  на  клетчатой

бумаге  прямоугольника  с  заданным  значением  площади.  Сравнение

площадей фигур с помощью наложения.

Математическая информация

Классификация объектов по двум признакам.

Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения:

конструирование,  проверка.  Логические рассуждения со связками «если

…, то …», «поэтому», «значит».

Извлечение и использование для выполнения заданий информации,

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов,

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.

Формализованное  описание  последовательности  действий

(инструкция, план, схема, алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения

учебных и практических задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной

доске, компьютере, других устройствах).

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:

 сравнивать  математические  объекты  (числа,  величины,

геометрические

фигуры);

 выбирать прием вычисления, выполнения действия;

 конструировать геометрические фигуры;

 классифицировать  объекты  (числа,  величины,  геометрические

фигуры,
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текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;

 прикидывать размеры фигуры, ее элементов;

 понимать  смысл  зависимостей  и  математических  отношений,

описанных в задаче;

 различать и использовать разные приемы и алгоритмы вычисления;

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор

вариантов, использование алгоритма);

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в

практической ситуации;

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по

самостоятельно выбранному правилу;

 моделировать  предложенную практическую ситуацию;

 устанавливать последовательность событий, действий по сюжету

текстовой задачи.

Работа с информацией:

 читать информацию, представленную в разных формах;

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в

таблице, на диаграмме;

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными

чертеж;

 устанавливать соответствие между различными записями решения

задачи;

 использовать  дополнительную  литературу  (справочники,  словари)

для

установления и проверки значения математического термина (понятия).

Универсальные коммуникативные учебные действия:

 использовать  математическую  терминологию  для  описания

отношений 

и зависимостей;
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 строить речевые высказывания для решения задач; составлять

текстовую задачу;

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …»,

«больше/меньше в …»,  «равно»;

 использовать математическую символику для составления числовых

выражений;

 выбирать,  осуществлять  переход  от  одних  единиц  измерения

величины

к другим в соответствии с практической ситуацией;

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения

вычисления.

Универсальные регулятивные учебные действия:

 проверять ход и результат выполнения действия;

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением,

расчетами;

 выбирать и использовать различные приемы прикидки и проверки

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения

таблиц сложения, умножения.

Совместная деятельность:

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания

(находить  разные  решения;  определять  с  помощью  цифровых  и

аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде,

выполнять  роли  руководителя,  подчиненного,  сдержанно  принимать

замечания к своей работе;

 выполнять совместно прикидку и  оценку результата выполнения

общей работы.

4 КЛАСС
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Числа и величины

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное

число разрядных единиц, в заданное число раз.

Величины:  сравнение  объектов  по  массе,  длине,  площади,

вместимости.

Единицы массы – центнер, тонна; соотношение между единицами

массы.

Единицы  времени  (сутки,  неделя,  месяц,  год,  век),  соотношение

между ними.

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр),

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр),

скорости  (километры  в  час,  метры  в  минуту,  метры  в  секунду);

соотношение между единицами и в пределах 100000.

Доля величины времени, массы, длины.

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах

миллиона.  Письменное  умножение,  деление  многозначных  чисел  на

однозначное/двузначное  число  в  пределах  100000;  деление  с  остатком.

Умножение/деление на 10, 100, 1000.

Свойства  арифметических  действий  и  их  применение  для

вычислений.  Поиск  значения  числового  выражения,  содержащего

несколько действий в пределах 100000. Проверка результата вычислений,

в том числе с помощью калькулятора.

Равенство,  содержащее  неизвестный  компонент  арифметического

действия: запись, нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.

Текстовые задачи
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Работа  с  текстовой  задачей,  решение  которой  содержит  2-3

действия:  анализ,  представление  на  модели;  планирование  и  запись

решения;  проверка  решения  и  ответа.  Анализ  зависимостей,

характеризующих  процессы:  движения  (скорость,  время,  пройденный

путь),  работы (производительность, время, объем работы), купли-продажи

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи

на  установление  времени  (начало,  продолжительность  и  окончание

события),  расчета количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение

доли  величины,  величины  по  ее  доле.  Разные  способы  решения  по

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Наглядные представления о симметрии.

Окружность,  круг:  распознавание  и  изображение;  построение

окружности  заданного  радиуса.  Построение  изученных  геометрических

фигур с помощью линейки, циркуля. Пространственные геометрические

фигуры  (тела):  шар,  куб,  цилиндр,  конус,  пирамида;  различение,

называние.

Конструирование:    разбиение  фигуры  на  прямоугольники

(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов.

Периметр,  площади  фигуры,  составленной  из  двух-трех

прямоугольников (квадратов).

Математическая информация

Работа   утверждениями:  конструирование,   проверка  истинности,

составление и проверка логически рассуждений при решении задач.

Данные  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира,

представленные  на  диаграммах,  схемах,  в  таблицах,  текстах.  Сбор

математических  данных  о  заданном  объекте  (числе,  величине,
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геометрической фигуре).   Поиск информации в  справочной литературе,

сети  Интернет.  Запись  информации  в  предложенной  таблице,  на

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажеры, их

использование  под  руководством  педагога   и  самостоятельно.  Правила

безопасной  работы  с  электронными  источниками  информации

(электронная  форма  учебника,  электронные  словари,  образовательные

сайты, ориентированные на детей младшего возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

Универсальные учебные действия

Универсальные познавательные учебные действия:

 ориентироваться  в  изученной  математической  терминологии,

использовать ее в высказываниях и рассуждениях;

 сравнивать  математические  объекты  (числа,  величины,

геометрические фигуры), записывать признак сравнения;

 выбирать  метод  решения  математической  задачи  (алгоритм

действия,  прием  вычисления,  способ  решения,  моделирование

ситуации, перебор вариантов);

 обнаруживать  модели  изученных  геометрических  фигу  в

окружающем мире;

 конструировать  геометрическую  фигуру,  обладающую  заданным

свойством  (отрезок  заданной  длины,  квадрат  с  заданным

периметром;

 классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам.

 Составлять  модель  математической  задачи,  проверять  ее

соответствие с условиями задачи;

 Определять  с  помощью цифровых  и  аналоговых приборов:  массу

предмета (электронные и гиревые весы),  температуру (градусник),
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скорость  движения  транспортного  средства  (макет  спидометра),

вместимость (с помощью измерительных сосудов).

Работа с информацией:

 представлять информацию в разных формах;

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в

таблице, на диаграмме;

 использовать справочную литературу для поиска информации,

в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода).

Универсальные коммуникативные учебные действия:

  использовать  математическую  терминологию  для  записи

решения предметной или практической задачи;

          приводить  примеры  и  контр-примеры  для

подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;

         конструировать, читать числовое выражение;

         описывать  практическую  ситуацию  с

использованием изученной терминологии;

         характеризовать  математические  объекты,

явления и события с помощью изученных величин;

        составлять  инструкцию,  записывать

рассуждение;

        инициировать  обсуждение  разных  способов

выполнения задания, поиск ошибок в решении.

Универсальные регулятивные учебные действия:

 контролировать  правильность  и  полноту

выполнения  алгоритма  арифметического  действия,

решения  текстовой  задачи,  построения  геометрической

фигуры, измерения;

 самостоятельно  выполнять  прикидку  и  оценку

результата измерений;
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 находить,  исправлять,  прогнозировать

трудности  и  ошибки  и  трудности  в  решении  учебной

задачи.

Совместная деятельность:

 участвовать в совместной деятельности:

 договариваться  о  способе  решения,  распределять

работу  между  членами  группы  (например,  в  случае

решения  задач,  требующих  перебора  большого

количества  вариантов),  согласовывать  мнения  в  ходе

поиска доказательств, выбора рационального способа;

 договариваться  с  одноклассниками  в  ходе

организации  проектной  работы,  с  величинами

(составление  расписания,  подсчёт  денег,  оценка

стоимости  и  веса  покупки,  рост  и  вес  человека,

приближённая  оценка  расстояний  и  временных

интервалов;  взвешивание;  измерение  температуры

воздуха  и  воды),  геометрическими  фигурами  (выбор

формы  и  деталей  при  конструировании,  расчёт  и

разметка, прикидка и оценка конечного результата).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в

соответствии  со  своими  возможностями  и  способностями.  На  его

успешность  оказывают  влияние  темп  деятельности  ребенка,  скорость

психического  созревания,  особенности  формирования  учебной

деятельности  (способность  к  целеполаганию,  готовность  планировать

свою работу, самоконтроль и т.д.).

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  математике,

представленные  по  годам  обучения,  отражают,  в  первую  очередь,

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных

действий  и  умений,  которые  могут  быть  достигнуты  на  этом  этапе

обучения.  Тем  самым  подчеркивается,  что  становление  личностных

новообразований  универсальных  учебных  действий  осуществляется

средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к

жизненным  ситуациям,  для  развития  общей  культуры  человека;

развития  способности  мыслить,  рассуждать,  выдвигать

предположения и доказывать или опровергать их;

 применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,

проявлять  способность  договариваться,  лидировать,  следовать

указаниям,  осознавать  личную  ответственность  и  объективно

оценивать свой вклад в общий результат;
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 осваивать  навыки  организации  безопасного  поведения  в

информационной среде;

 применять  математику  для  решения  практических  задач  в

повседневной  жизни,  в  том  числе  при  оказании  помощи

одноклассникам,  детям  младшего  возраста,  взрослым  и  пожилым

людям;

 работать  в  ситуациях,  расширяющих  опыт  применения

математических  отношений  в  реальной  жизни,  повышающих

интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

 оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения

возможности  применения  математики  для  рационального  и

эффективного решения учебных и жизненных проблем;

 оценивать  свои  успехи  в  изучении  математики,  намечать  пути

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические

знания и умения;

 пользоваться  разнообразными  информационными  средствами  для

решения  предложенных  и  самостоятельно  выбранных  учебных

проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими

объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение,

анализ, классификация (группировка), обобщение;
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 приобретать практические графические и измерительные навыки для

успешного решения учебных и житейских задач;

 представлять  текстовую задачу,  её  решение  в виде  модели,  схемы,

арифметической  записи,  текста  в  соответствии  с  предложенной

учебной проблемой.

2) Базовые исследовательские действия:

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных

разделов курса математики;

 понимать  и  адекватно  использовать  математическую терминологию:

различать,  характеризовать,  использовать  для  решения  учебных  и

практических задач;

 применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,

перебор вариантов)

3) Работа с информацией:

 находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,

графическую  информацию  в  разных  источниках  информационной

среды;

 читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию

(схему,  таблицу,  диаграмму,  другую  модель);  представлять

информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),

формулировать  утверждение  по  образцу,  в  соответствии  с

требованиями учебной задачи;

 принимать  правила,  безопасно  использовать  предлагаемые

электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать  утверждения,  проверять  их  истинность;  строить

логическое рассуждение;

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения

математической задачи; формулировать ответ;
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 комментировать процесс вычисления, построения, решения;

 объяснять  полученный  ответ  с  использованием  изученной

терминологии;

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников,

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;

 создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида–

описание  (например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к

примеру,  при  решении  задачи),  инструкция  (например,  измерение

длины отрезка);

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять

деформированные; составлять по аналогии;

 самостоятельно  составлять  тексты  заданий,  аналогичные  типовым

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация:

 планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять

последовательность учебных действий;

 выполнять правила безопасного использования электронных средств,

предлагаемых в процессе обучения.

2) Самоконтроль:

 осуществлять  контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности;

объективно оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;

 находить  ошибки в  своей  работе,  устанавливать  их  причины,  вести

поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

 предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,

предусматривать  способы  их  предупреждения  (формулирование
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вопросов,  обращение  к  учебнику,  дополнительным  средствам

обучения, в том числе электронным);

 оценивать  рациональность  своих  действий,  давать  им  качественную

характеристику. 

Совместная деятельность:

 участвовать  в  совместной деятельности:  распределять  работу  между

членами  группы  (например,  в  случае  решения  задач,  требующих

перебора  большого  количества  вариантов,  приведения  примеров  и

контрпримеров);  согласовывать мнения в ходе поиска доказательств,

выбора рационального способа, анализа информации;

  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий,

предвидеть  возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,

предусматривать пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер

объекта;

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

 выполнять  арифметические  действия  сложения  и  вычитания  в

пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток;

 называть  и  различать  компоненты  действий  сложения  (слагаемые,

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание:

выделять условие и требование (вопрос);

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);

 знать  и  использовать  единицу длины — сантиметр;  измерять  длину

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);
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 различать число и цифру;

 распознавать  геометрические  фигуры:  круг,  треугольник,

прямоугольник (квадрат), отрезок;

 устанавливать  между  объектами  соотношения:  слева/справа,

дальше/ближе, между, перед/за, над/под;

 распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения

относительно заданного набора объектов/предметов;

 группировать  объекты по заданному признаку;  находить и  называть

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать  строки  и  столбцы  таблицы,  вносить  данное  в  таблицу,

извлекать данное/данные из таблицы;

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в

пределах  100);  большее  данного  числа  в  заданное  число  раз  (в

пределах 20);

 устанавливать  и  соблюдать  порядок  при  вычислении  значения

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия

сложения и вычитания в пределах100;

 выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание,  в

пределах 100—устно и письменно; умножение и деление в пределах 50

с использованием таблицы умножения;

 называть и различать компоненты действий умножения (множители,

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

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания;

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин

длины  (сантиметр,  дециметр,  метр),  массы  (килограмм),  времени
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(минута,  час);  стоимости  (рубль,  копейка);  преобразовывать  одни

единицы данных величин в другие;

 определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину;

определять  время  с  помощью часов;  выполнять  прикидку  и  оценку

результата измерений;  сравнивать величины длины, массы, времени,

стоимости,  устанавливая  между ними соотношение  «больше/меньше

на»;

 решать  текстовые  задачи  в  одно-два  действия:  представлять  задачу

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход

решения  текстовой  задачи  в  два  действия,  оформлять  его  в  виде

арифметического действия/действий, записывать ответ;

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную,

многоугольник;  выделять среди четырехугольников прямоугольники,

квадраты;

 на  бумаге  в  клетку  изображать  ломаную,  многоугольник;  чертить

прямой  угол,  прямоугольник  с  заданными  длинами  сторон;

использовать для выполнения построений линейку, угольник;

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;

 находить длину ломаной,  состоящей из двух-трёх звеньев,  периметр

прямоугольника (квадрата);

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

словами «все», «каждый»; проводить одно - двух шаговые логические

рассуждения и делать выводы;

 находить  общий  признак  группы  математических  объектов  (чисел,

величин, геометрических фигур);

 находить  закономерность  в  ряду  объектов  (чисел,  геометрических

фигур);
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 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи

числами,  заполнять  строку/столбец  таблицы,  указывать  числовые

данные на рисунке (изображении геометрических фигур);

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;

 составлять (дополнять) текстовую задачу;

 проверять правильность вычислений.

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в

заданное число раз (в пределах1000); 

 выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  (в

пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и

деление на однозначное число (в пределах100—устно и письменно);

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

остатком;

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения

числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;

 использовать  при  вычислениях  переместительное  и  сочетательное

свойства сложения;

 находить неизвестный компонент арифметического действия;

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач

единицы:  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),

массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости

(копейка,  рубль);  преобразовывать  одни единицы данной величины в

другие;
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 определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку

и  оценку  результата  измерений;  определять  продолжительность

события;

 сравнивать  величины  длины,  площади,  массы,  времени,  стоимости,

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»;

 называть, находить долю величины (половина, четверть);

 сравнивать величины, выраженные долями;

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях

(покупка  товара,  определение  времени,  выполнение  расчётов)

соотношение  между  величинами;  выполнять  сложение  и  вычитание

однородных величин, умножение и деление величины на однозначное

число;

 решать  задачи  в  одно-два  действия:  представлять  текст  задачи,

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать

решение  (искать  другой  способ  решения),  оценивать  ответ

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

 конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов),  делить

прямоугольник, многоугольник на заданные части;

 сравнивать  фигуры по площади (наложение,  сопоставление числовых

значений);

 находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь

прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;

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

словами:  «все»,  «некоторые»,  «и»,  «каждый»,  «если…,  то…»;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения

(одно - двух шаговые), в том числе с использованием изученных связок;

 классифицировать объекты по одному-двум признакам;
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 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с

данными  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира

(например,  расписание,  режим  работы),  в  предметах  повседневной

жизни (например, ярлык, этикетка);

 структурировать  информацию:  заполнять  простейшие  таблицы  по

образцу;

 составлять  план  выполнения  учебного  задания  и  следовать  ему;

выполнять действия по алгоритму;

 сравнивать  математические  объекты  (находить  общее,  различное,

уникальное);

 выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в

заданное число раз;

 выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  с

многозначными  числами  письменно  (в  пределах  100  —  устно);

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное

число  письменно  (в  пределах  100  —  устно);  деление  с  остатком—

письменно (в пределах 1000);

 вычислять  значение  числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),

содержащего  действия  сложения,  вычитания,  умножения,  деления  с

многозначными числами;

 использовать  при  вычислениях  изученные  свойства  арифметических

действий;

 выполнять  прикидку  результата  вычислений;  осуществлять  проверку

полученного  результата  по  критериям:  достоверность  (реальность),

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;
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 находить долю величины, величину по ее доле;

 находить неизвестный компонент арифметического действия;

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса,

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);

 использовать  при  решении  задач  единицы  длины  (миллиметр,

сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм,

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц,

год,  век),  вместимости  (литр),  стоимости  (копейка,  рубль),  площади

(квадратный  метр,  квадратный  дециметр,  квадратный  сантиметр),

скорости (километр в час, метр в секунду);

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между

производительностью, временем и объёмом работы;

 определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов  массу

предмета,  температуру  (например,  воды,  воздуха  в  помещении),

скорость  движения  транспортного  средства;  определять  с  помощью

измерительных  сосудов  вместимость;  выполнять  прикидку  и  оценку

результата измерений;

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование

заданных  величин,  выбирать  при  решении  подходящие  способы

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при

необходимости,  вычислительные  устройства,  оценивать  полученный

результат  по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие

условию;

 решать  практические  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью  (на

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

находить  недостающую  информацию  (например,  из  таблиц,  схем),

находить  и  оценивать  различные  способы  решения,  использовать

подходящие способы проверки;
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 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;

 изображать  с  помощью  циркуля  и  линейки  окружность  заданного

радиуса;

 различать  изображения  простейших  пространственных  фигур:  шара,

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);

 выполнять  разбиение  (показывать  на  рисунке,  чертеже)  простейшей

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и

площадь  фигур,  составленных  из  двух-трех  прямоугольников

(квадратов);

 распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения;

приводить пример, контрпример;

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения

(одно-/двух шаговые) с использованием изученных связок;

 классифицировать  объекты  по  заданным/самостоятельно

установленным одному-двум признакам;

 извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  решения  задач

информацию,  представленную в  простейших столбчатых диаграммах,

таблицах с  данными о реальных процессах и  явлениях окружающего

мира  (например,  календарь,  расписание),  в  предметах  повседневной

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;

 использовать формализованные описания последовательности действий

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;

 выбирать рациональное решение;

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;

 конструировать ход решения математической задачи;

 находить все верные решения задачи из предложенных.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

Тема Кол-

во ч.

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания

ЭУМ М

Подготовка к 
изучению чисел. 
Пространственные 
8 ч. Установление 
доверительных 
отношений между и
временные 
представления 

8 ч. Установление доверительных отношений 
между и временные представления учителем и 
учащимися класса, способствующих 
позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя 

Числа от 1 до 10 
Число 0. 
Нумерация. 

28 ч. Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока.

Числа от 1 до 10. 
Сложение и 
вычитание 

56 ч. Побуждение учащихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. Привлечение внимания 
детей к обсуждаемой на уроке информации, 
активизация их познавательной деятельности.

Числа от 1 до 20. 
Нумерация 

12ч. Организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи.

Сложение и 
вычитание 
(табличное) 

22 ч. Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся, интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников 

Итоговое 
повторение 

Итог
овое 
6ч. 

Инициирование и поддержка 
исследовательской и проектной деятельности 
учащихся 
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Итого 132ч.

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»

(1 класс  ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего

образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  представленных  в
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  общего
образования, программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»,  интегрирующего  знания  о  природе,
предметном  мире,  обществе  и  взаимодействии  людей  в  нём,  соответствует
потребностям  и  интересам  детей  младшего  школьного  возраста  и  направлено  на
достижение следующих целей: 

 формирование  целостного  взгляда  на  мир,  осознание  места  в  нём  человека  на
основе  целостного  взгляда  на  окружающий  мир  (природную  и  социальную  среду
обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических
понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и
жизненной  практике,  связанной  как  с  поисково-исследовательской  деятельностью
(наблюдения,  опыты,  трудовая  деятельность),  так  и  с  творческим  использованием
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России,
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими
школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей,
законов  и  правил  построения  взаимоотношений  в  социуме;  обогащение  духовного
богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе
в  соответствии  с  экологическими  нормами  поведения;  становление  навыков
повседневного  проявления  культуры  общения,  гуманного  отношения  к  людям,
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов
обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с
правилами  поведения  в  среде  обитания  и  освоение  общечеловеческих  ценностей
взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и
другие  люди»,  «Человек  и  познание».  Важнейшей  составляющей  всех  указанных
систем  является  содержание,  усвоение  которого  гарантирует  формирование  у
обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе
развивающейся  способности  предвидеть  результаты  своих  поступков  и  оценки
возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на
основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе;  
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освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия  в  системах «Человек  и
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость»,
«Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир»,  — 270 ч
(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4
класс — 68 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
1 КЛАСС (66 ч)

Человек и общество Школа. 
Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Совместная деятельность с одноклассниками  — учёба, игры, отдых. Рабочее место
школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза;
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда
и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их
профессии.  Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.
Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг,
гимн).  Народы  России.  Первоначальныесведения  о  родном  крае.  Название  своего
населённого  пункта  (города,  села),  региона.  Культурные  объекты  родного  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 отношение к предметам, вещам, уход за
ними.  Неживая  и  живая  природа.  Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Погода  и
термометр.  Определение  температуры  воздуха  (воды)  по  термометру.  Сезонные
изменения  в  природе.  Взаимосвязи  между  человеком  и  природой.  Правила
нравственного и безопасного поведения в  природе. 

Растительный  мир.  Растения  ближайшего  окружения  (узнавание,  называние,
краткое  описание).  Лиственные  и  хвойные  растения.  Дикорастущие  и  культурные
растения.  Части  растения  (называние,  краткая  характеристика  значения  для  жизни
растения):  корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя.  Комнатные  растения,  правила
содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.).
Домашние  и  дикие  животные  (различия  в  условиях  жизни).  Забота  о  домашних
питомцах. 

Правила безопасной жизни 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и

личной  гигиены.  Правила  безопасности  в   быту:  пользование  бытовыми
электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность  в  сети  Интернет  (электронный  дневник  и  электронные  ресурсы
школы) в условиях контролируемого доступа в  Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 
сравнивать  происходящие  в  природе  изменения,  наблюдать  зависимость

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 
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приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые,
рыбы,  птицы),  называть  главную  особенность  представителей  одной  группы  (в
пределах изученного); 

приводить  примеры  лиственных  и  хвойных  растений,  сравнивать  их,
устанавливать различия во внешнем виде. Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме  — текста,
иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
в  процессе  учебного  диалога  слушать  говорящего;  отвечать  на  вопросы,

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 
воспроизводить  названия  своего  населенного  пункта,  название  страны,  её

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить  предметы  декоративно-прикладного  искусства  с  принадлежностью

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 
описывать  по  предложенному  плану  время  года,  передавать  в  рассказе  своё

отношение к природным явлениям; 
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия:
сравнивать  организацию своей  жизни с  установленными правилами здорового

образа  жизни  (выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,
безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать  выполнение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах
другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации:  устанавливать нарушения режима дня,
организации  учебной  работы;  нарушения  правил  дорожного  движения,  правил
пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность:
 соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:  договариваться,

справедливо  распределять  работу,  определять  нарушение  правил  взаимоотношений,
при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч)
Человек и общество 
Наша Родина  — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте.

Государственные символы России.  Москва — столица России.  Святыни Москвы —
святыни  России:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и   др.  Характеристика
отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание  Москвы,
строительство Кремля и  др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города
России.  Россия   —  многонациональное  государство.  Народы  России,  их  традиции,
обычаи,  праздники.  Родной  край,  его  природные  и  культурные
достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его
главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии
жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья.  Семейные  ценности  и  традиции.  Родословная.  Составление  схемы
родословного древа, истории семьи. 

Правила  культурного  поведения  в  общественных  местах.  Доброта,
справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей
— главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия,
наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия
жизни  на  Земле.  Изображения  Земли:  глобус,  карта,  план.  Карта  мира.  Материки,
океаны.  Определение  сторон  горизонта  при  помощи  компаса.  Ориентирование  на
местности  по  местным  природным  признакам,  Солнцу.  Компас,  устройство;
ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и
культурные растения.  Связи  в  природе.  Годовой ход  изменений в  жизни растений.
Многообразие  животных.  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  земноводные,
пресмыкающиеся:  общая  характеристика  внешних  признаков.  Связи  в  природе.
Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная  книга  России,  её  значение,  отдельные  представители  растений  и
животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила
нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 
Здоровый  образ  жизни:  режим  дня  (чередование  сна,  учебных  занятий,

двигательной  активности)  и  рациональное  питание  (количество  приёмов  пищи  и
рацион  питания).  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие
сохранения  и  укрепления  здоровья.  Правила  безопасности  в  школе  (маршрут  до
школы,  правила  поведения  на  занятиях,  переменах,  при  приёмах  пищи  и  на
пришкольной  территории),  в  быту,  на  прогулках.  Правила  безопасного  поведения
пассажира  наземного  транс  порта  и  метро  (ожидание  на  остановке,  посадка,
размещение  в  салоне  или  вагоне,  высадка,  знаки  безопасности  на  общественном
транспорте).  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Правила  поведения  при
пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах
и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия:
 ориентироваться в  методах познания природы (наблюдение,  опыт,  сравнение,

измерение); 
на  основе  наблюдения  определять  состояние  вещества  (жидкое,  твёрдое,

газообразное); 
различать  символы  РФ;  различать  деревья,  кустарники,  травы;  приводить

примеры (в пределах изученного);
группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые

(в пределах изученного);
различать прошлое, настоящее, будущее. Работа с информацией: 
различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; 6 используя текстовую

информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
ориентироваться  в  терминах  (понятиях),  соотносить  их  с  краткой

характеристикой:  —понятия  и  термины,  связанные  с  социальным  миром
(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее
поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);

—понятия  и  термины,  связанные  с  миром  природы  (среда  обитания,  тело,
явление, вещество; заповедник);
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—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья
(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет
Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья»,
«Какие  бывают  профессии?»,  «Что  «умеют»  органы чувств?»,  «Лес   — природное
сообщество» и  др.); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения
как  живого  существа;  связь  изменений  в  живой  природе  с  явлениями  неживой
природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России
(на примере своей местности); 

описывать  современные  события  от  имени  их  участника.  Регулятивные
универсальные учебные действия: 

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

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по
решению учебной задачи; 

оценивать  результаты  своей  работы,  анализировать  оценку  учителя  и
одноклассников,  спокойно,  без  обид  принимать  советы  и  замечания.  Совместная
деятельность:

 строить  свою  учебную  и  игровую  деятельность,  житейские  ситуации  в
соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  правил  поведения,  культуры
общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить  в  парах  (группах)  простые  опыты по определению свойств  разных
веществ  (вода,  молоко,  сахар,  соль,  железо),  совместно  намечать  план  работы,
оценивать свой вклад в общее дело; 

определять  причины  возможных  конфликтов,  выбирать  (из  предложенных)
способы их разрешения. 

3 КЛАСС (68  ч)
Человек и общество 
Общество  как  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина —
Российская  Федерация.  Уникальные  памятники  культуры  России,  родного  края.
Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого
кольца  России.  Народы  России.  Уважение  к  культуре,  традициям  своего  народа  и
других народов, государственным символам России. 

Семья  —  коллектив  близких,  родных  людей.  Семейный  бюджет,  доходы  и
расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила  нравственного  поведения  в  социуме.  Внимание,  уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно
значимая  ценность  в  культуре  народов  России.  Особенности  труда  людей  родного
края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры  — символы стран, в
которых они находятся. 

Человек и природа 
Методы  изучения  природы.  Карта  мира.  Материки  и  части  света.  Вещество.

Разнообразие веществ в окружающем мире. 
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Примеры веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный газ.  Твёрдые тела,  жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух  —
смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  Круговорот  воды  в  природе.
Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение
в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые  родного  края  (2—3  примера).  Почва,  её  состав,  значение  для  живой
природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные  представления  о  бактериях.  Грибы:  строение  шляпочных
грибов.  Грибы  съедобные  и  несъедобные.  Разнообразие  растений.  Зависимость
жизненного  цикла  организмов  от  условий  окружающей  среды.  Размножение  и
развитие  растений.  Особенности  питания  и  дыхания  растений.  Роль  растений  в
природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.  Условия,
необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста
растений,  фиксация  изменений.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий
окружающей  среды.  Размножение  и  развитие  животных  (рыбы,  птицы,  звери).
Особенности  питания  животных.  Цепи  питания.  Условия,  необходимые  для  жизни
животных  (воздух,  вода,  тепло,  пища).  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,
бережное  отношение  человека  к  животным.  Охрана  животных.  Животные  родного
края,  их  названия,  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений.  Природные
сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения  — пища и
укрытие для  животных;  животные  — распространители  плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. 

Природные  сообщества  родного  края  (2—3  примера  на  основе  наблюдений).
Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек  —  часть  природы.  Общее  представление  о  строении  тела  человека.
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных
органов и систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты
пульса. 

Правила безопасной жизни 
Здоровый  образ  жизни:  двигательная  активность  (утренняя  зарядка,

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и
безопасности  окружающих  людей.  Безопасность  во  дворе  жилого  дома  (правила
перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны
электрических,  газовых,  тепловых  подстанций  и   других  опасных  объектов
инженерной инфраструктуры жилого  дома,  предупреждающие знаки  безопасности).
Правила  безопасного  поведения  пассажира  железнодорожного,  водного  и
авиатранспорта  (правила  безопасного  поведения  на  вокзалах  и  в  аэро  портах,
безопасное  поведение  в  вагоне,  на  борту  самолёта,  судна;  знаки  безопасности).
Безопасность  в  Интернете  (ориентирование  в  признаках  мошеннических  действий,
защита  персональной  информации,  правила  коммуникации  в   мессенджерах  и
социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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проводить  несложные наблюдения  в  природе (сезонные  изменения,  поведение
животных)  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану;  на  основе
результатов  совместных  с  одноклассниками  наблюдений  (в  парах,  группах)  делать
выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и
условиями жизни животного;  6  определять  (в  процессе  рассматривания объектов и
явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 6 различать понятия «век»,
«столетие»,  «историческое  время»;  соотносить  историческое  событие  с  датой
(историческим периодом). Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и
интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и
океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой
регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными
объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах,
таблицах,  схемах,  в  том  числе  в  Интернете  (в  условиях  контролируемого  входа);
соблюдать  правила  безопасности  при  работе  в  информационной  среде.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

ориентироваться  в  понятиях,  соотносить  понятия  и  термины  с  их  краткой
характеристикой:  —понятия  и  термины,  связанные  с  социальным  миром
(безопасность,  семейный  бюджет,  памятник  культуры);  —понятия  и  термины,
связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы,
природное  сообщество,  цепь  питания,  Красная  книга);  —понятия  и  термины,
связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные
ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
на  основе  сравнения  объектов  природы  описывать  схожие,  различные,

индивидуальные признаки; 
приводить  примеры,  кратко  характеризовать  представителей  разных  царств

природы; 
называть  признаки  (характеризовать)  животного  (растения)  как  живого

организма; 
описывать  (характеризовать)  отдельные  страницы  истории  нашей  страны  (в

пределах изученного). Регулятивные универсальные учебные действия: 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия

(при небольшой помощи учителя); 
устанавливать  причину  возникающей  трудности  или  ошибки,  корректировать

свои действия. Совместная деятельность: 
участвуя  в  совместной  деятельности,  выполнять  роли  руководителя  (лидера),

подчинённого;  справедливо  оценивать  результаты  деятельности  участников,
положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека
иметь  собственное  суждение,  мнение;  самостоятельно  разрешать  возникающие
конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч)
Человек и общество 
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Конституция  — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности
гражданина  Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации   —  глава
государства.  Политико-административная  карта  России.  Общая  характеристика
родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города  России.  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним. 

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной
солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год,
День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День
Победы,  День  России,  День  народного  единства,  День  Конституции.  Праздники  и
памятные  даты  своего  региона.  Уважение  к  культуре,  истории,  традициям  своего
народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и
яркие  события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические
периоды:  Государство  Русь,  Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,
Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  духовно-нравственные  и  культурные
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители  базовых  национальных  ценностей.  Наиболее  значимые  объекты  списка
Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории
и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-культурного
наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от
их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа
Методы  познания  окружающей  природы:  наблюдения,  сравнения,  измерения,

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце  — ближайшая к нам
звезда,  источник  света  и  тепла  для  всего  живого на  Земле.  Характеристика  планет
Солнечной  системы.  Естественные  спутники  планет.  Смена  дня  и  ночи  на  Земле.
Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и
смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России.
Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на  основе
наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как
водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра
России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия,
краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и
за рубежом (2—3 объекта). 

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия
человека  и  природы.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных
ископаемых,  растительного и  животного мира.  Правила нравственного поведения в
природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

370



Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе
(планирование  маршрутов  с  учётом  транспортной  инфраструктуры  города;  правила
безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).

Правила  безопасного  поведения  велосипедиста  с  учётом  дорожных  знаков  и
разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск
достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и
детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 
устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в

среде обитания; 
моделировать  схемы  природных  объектов  (строение  почвы;  движение  реки,

форма поверхности); 
соотносить  объекты  природы  с  принадлежностью  к  определённой  природной

зоне; 
классифицировать природные объекты по принадлежности к  природной зоне; 
определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. Работа с информацией: 
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах;

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования
электронных ресурсов школы; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире
словари,  справочники,  энциклопедии,  в  том  числе  и  Интернет  (в  условиях
контролируемого выхода); 

 на  основе  дополнительной  информации  делать  сообщения  (доклады)  на
предложенную  тему,  подготавливать  презентацию,  включая  в  неё  иллюстрации,
таблицы, диаграммы. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг,
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного
природного и  культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных
систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 6
создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма
вредных привычек; 

описывать  ситуации  проявления  нравственных  качеств  —  отзывчивости,
доброты, справедливости и др.; 

составлять  краткие  суждения  о  связях  и  зависимостях  в  природе  (на  основе
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны

(в рамках изученного). Регулятивные универсальные учебные действия: 
самостоятельно  планировать  алгоритм  решения  учебной  задачи;  предвидеть

трудности и возможные ошибки; 
контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,  корректировать

учебные действия при необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
находить  ошибки  в  своей  и  чужих  работах,  устанавливать  их  причины.

Совместная деятельность: 

371



выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей —
руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

ответственно  относиться  к  своим  обязанностям  в  процессе  совместной
деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать  ситуации,  возникающие  в  процессе  совместных  игр,  труда,
использования инструментов,  которые могут стать опасными для здоровья и жизни
других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В  младшем  школьном  возрасте  многие  психические  и  личностные
новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их
развития. Это происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка,
темпом  его  обучаемости,  особенностями  социальной  среды,  в  которой  он  живёт,
поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета
«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годам
обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с
характеристики  обобщённых  достижений  в  становлении  личностных  и
метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые
могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  ГОДАМ
ОБУЧЕНИЯ

1 класс
 К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии

членов  своей  семьи,  домашний адрес  и  адрес  своей  школы;  проявлять  уважение  к
семейным  ценностям  и  традициям,  соблюдать  правила  нравственного  поведения  в
социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и

природные  материалы,  части  растений  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя),
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления
в  разные  времена  года;  деревья,  кустарники,  травы;  основные  группы  животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей
местности),  измерения  (в  том  числе  вести  счёт  времени,  измерять  температуру
воздуха) и опыты под руководством учителя;

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
оценивать ситуации,  раскрывающие положительное и негативное отношение к

природе; правила поведения в быту, в  общественных местах; 
соблюдать  правила  безопасности  на  учебном  месте  школьника;  во  время

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
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с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником
и электронными ресурсами школы. 

2 класс
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его

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

своего региона; 
проявлять  уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям,  традициям  своего

народа  и  других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила
нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам
и фотографиям, различать их в окружающем мире; 6 приводить примеры изученных
традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и
настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  наблюдения  и
опыты с природными объектами, измерения; 

приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе,  примеры,
иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные
культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные
природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным
признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться  на  местности  по  местным  природным  признакам,  Солнцу,

компасу; 
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о  природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления
внимания,  помощи людям,  нуждающимся  в  ней;  6  соблюдать  правила безопасного
поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и
метро; 6 соблюдать режим дня и питания; 

безопасно  использовать  мессенджеры  Интернета  в  условиях  контролируемого
доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах
с помощью учителя в случае необходимости. 

3 класс
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
 проявлять  уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям,  традициям  своего

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
приводить  примеры  памятников  природы,  культурных  объектов  и

достопримечательностей  родного  края;  столицы  России,  городов  РФ  с  богатой
историей  и  культурой;  российских  центров  декоративно-прикладного  искусства;
проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
различать расходы и доходы семейного бюджета; 
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распознавать  изученные  объекты  природы  по  их  описанию,  рисункам  и
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить  по  предложенному  плану  или  инструкции  небольшие  опыты  с
природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и
измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  проводить
простейшую классификацию; 

сравнивать  по  заданному  количеству  признаков  объекты  живой  и  неживой
природы; 

описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления
природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать  различные  источники  информации  о  природе  и  обществе  для
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе,
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);

соблюдать  правила  безопасного  поведения  пассажира  железнодорожного,
водного  и  авиатранспорта;  6  соблюдать  периодичность  двигательной  активности  и
профилактики заболеваний; 

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

безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях  контролируемого
доступа  в  Интернет;  ориентироваться  в  возможных  мошеннических  действиях  при
общении в мессенджерах. 

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

народа  и  других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила
нравственного поведения в социуме; 

показывать  на  физической  карте  изученные  крупные  географические  объекты
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на «ленте времени»; 6 знать основные права

и обязанности гражданина Российской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и

периодами истории России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях

истории  России,  наиболее  известных  российских  исторических  деятелях  разных
периодов,  достопримечательностях столицы России и родного края; 6 описывать на
основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки,
в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить  по  предложенному/самостоятельно  составленному  плану  или
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с
использованием  простейшего  лабораторного  оборудования  и  измерительных
приборов, следуя правилам безопасного труда; 
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распознавать  изученные объекты и явления живой и неживой природы по их
описанию,  рисункам  и  фотографиям,  различать  их  в  окружающем  мире;  6
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков
и известных характерных свойств; 6 использовать знания о взаимосвязях в природе для
объяснения простейших явлений и  процессов в  природе (в том числе смены дня и
ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины
смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России
и  за  рубежом  (в  пределах  изученного);  6  называть  экологические  проблемы  и
определять  пути  их  решения;  6  создавать  по  заданному  плану  собственные
развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать  различные  источники  информации  для  поиска  и  извлечения
информации, ответов на вопросы; 6 соблюдать правила нравственного поведения на
природе;  6  осознавать  возможные  последствия  вредных  привычек  для  здоровья  и
жизни человека; 

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

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 
осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов  и   достоверной

информации в Интернете. 

375



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Тема Кол-
во ч.

Деятельность
учителя  с  учётом
рабочей программы
воспитания

ЭОР

Введение 1 Установление
доверительных
отношений  между
учителем  и
учащимися  класса,
способствующих
позитивному
восприятию
учащимися
требований и просьб
учителя

Что и кто 20 Привлечение
внимания  учащихся
к  обсуждаемой  на
уроке  информации,
активизации  их
познавательной
деятельности

Как, откуда и куда 12 Побуждение
учащихся  соблюдать
на  уроке
общепринятые
нормы  поведения,
правила  общения  со
старшими  и
сверстниками,
принципы  учебной
дисциплины  и
самоорганизации

Где и когда? 11 Привлечение
внимания  учащихся
к  ценностному
аспекту  изучаемых
на  уроке  явлений,
организация  их
работы с получаемой
на  уроке  социально
значимой
информацией-
инициирование  её
обсуждения,
высказывания
учащимися  своего
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мнения по её поводу,
выработки  своего  к
ней отношения

Почему и зачем 22 Использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета  через
демонстрацию детям
примеров
отечественного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия  и
добросердечности,
через  подбор
соответствующих
текстов для чтения

Итого  66 ч.

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»

(1 класс  ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель  преподавания  предмета  «Изобразительное  искусство»  состоит  в

формировании  художественной  культуры  учащихся,  развитии  художественно-
образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём
освоения  начальных  основ  художественных  знаний,  умений,  навыков  и  развития
творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся,
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в
жизни людей. 

Содержание  предмета  охватывает  все  основные  вида  визуально-
пространственных  искусств  (собственно  изобразительных):  начальные  основы
графики,  живописи  и  скульптуры,  декоративно-прикладные  и  народные  виды
искусства, архитектуру и  дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического
восприятия  природы,  восприятию  произведений  искусства  и  формированию
зрительских  навыков,  художественному  восприятию  предметно-бытовой  культуры.
Для  учащихся  начальной  школы  большое  значение  также  имеет  восприятие
произведений  детского  творчества,  умение  обсуждать  и  анализировать  детские
рисунки  с  позиций  выраженного  в  них  содержания,  художественных  средств
выразительности,  соответствия  учебной  задачи,  поставленной  учителем.  Такая
рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к
истории  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  изобразительном
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искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и  пространственной
среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные
уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической
творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На  занятиях  учащиеся  знакомятся  с  многообразием  видов  художественной
деятельности  и  технически  доступным  разнообразием  художественных  материалов.
Практическая  художественно-творческая  деятельность  занимает  приоритетное
пространство  учебного времени.  При  опоре  на  восприятие  произведений искусства
художественно-эстетическое  отношение  к  миру  формируется  прежде  всего  в
собственной  художественной  деятельности,  в  процессе  практического  решения
художественно-творческих задач. 

 Рабочая  программа  учитывает  психолого-возрастные  особенности  развития
детей 7—10 лет,  при этом содержание занятий может быть адаптировано с  учётом
индивидуальных  качеств  обучающихся,  как  для  детей,  проявляющих  выдающиеся
способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном,
так  и  в  групповом  формате  с  задачей  формирования  навыков  сотрудничества  в
художественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального  общего  образования  учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»
входит  в  предметную область  «Искусство» и  является  обязательным для  изучения.
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  структурировано  как  система
тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального
общего  образования  в  объёме  1  ч  одного  учебного  часа  в  неделю.  Изучение
содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  учебного  предмета
«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс  — 33 ч, 2 класс  — 34 ч, 3 класс  — 34 ч, 4 класс  — 34 ч. 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО» 
1 КЛАСС (33 ч)

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального

формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление  о  пропорциях:  короткое  — длинное.  Развитие  навыка  видения

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте.  Формирование

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 
Цвет  как  одно  из  главных  средств  выражения  в  изобразительном  искусстве.

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и
белая. 
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Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом.
Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная  выразительность  цвета,  способы  выражение  настроения  в
изображаемом сюжете. 

Живописное  изображение  разных  цветков  по  представлению  и  восприятию.
Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая  композиция  «Времена  года».  Контрастные  цветовые  состояния
времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.).

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка  игрушки,  характерной  для  одного  из  наиболее  известных  народных

художественных промыслов (дымковская или каргопольскаяигрушка или по выбору
учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания,
складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в  природе.  Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на

основе  фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов
действительности.  Ассоциативное  сопоставление  с  орнаментами  в  предметах
декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления  о  симметрии  и  наблюдение  её  в  природе.  Последовательное
ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии
симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент,  характерный для игрушек одного из  наиболее известных народных
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору
учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и
аппликации. 

Оригами  —  создание  игрушки  для  новогодней  ёлки.  Приёмы  складывания
бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение  разнообразных  архитектурных  зданий  в  окружающем  мире  (по

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых

геометрических  тел.  Овладение  приёмами  склеивания,  надрезания  и  вырезания
деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из
бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и

эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи
наблюдения (установки). 
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Рассматривание  иллюстраций  детской  книги  на  основе  содержательных
установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или
с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А.
Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник  и  зритель.  Освоение  зрительских  умений  на  основе  получаемых
знаний и творческих практических задач  — установок наблюдения. Ассоциации из
личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование  мелких  деталей  природы,  выражение  ярких  зрительных

впечатлений.  Обсуждение  в  условиях  урока  ученических  фотографий,
соответствующих изучаемой теме. 

2 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
Пастель  и  мелки   —  особенности  и  выразительные  свойства  графических

материалов, приёмы работы. 
Ритм  пятен:  освоение  основ  композиции.  Расположение  пятна  на  плоскости

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
Пропорции  — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги.

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части
предмета,  тень  под  предметом.  Штриховка.  Умение  внимательно  рассматривать  и
анализировать форму натурного предмета. 

Графический  рисунок  животного  с  активным  выражением  его  характера.
Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью.
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
Цвет тёплый и холодный  — цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью

тёмной  краски  и  осветление  цвета.  Эмоциональная  выразительность  цветовых
состояний и отношений. 

Цвет  открытый  —  звонкий  и  приглушённый,  тихий.  Эмоциональная
выразительность цвета. 

Изображение  природы  (моря)  в  разных  контрастных  состояниях  погоды  и
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по
выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение  сказочного  персонажа  с  ярко  выраженным  характером  (образ
мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам

выбранного  художественного  народного  промысла  (филимоновская  игрушка,
дымковский  петух,  каргопольскийПолкан  и  другие  по  выбору  учителя  с  учётом
местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 
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Лепка  животных  (кошка,  собака,  медвежонок  и  др.)  с  передачей  характерной
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление
деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой,
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение  узоров  в  природе  (на  основе  фотографий  в  условиях  урока):

снежинки,  паутинки,  роса  на  листьях  и  др.  Ассоциативное  сопоставление  с
орнаментами  в  предметах  декоративно-прикладного  искусства  (кружево,  вышивка,
ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 
Декоративные  изображения  животных  в  игрушках  народных  промыслов;

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с
учётом местных художественных промыслов). 

Декор  одежды  человека.  Разнообразие  украшений.  Традиционные  народные
женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты

складывания,  закручивания,  надрезания.  Макетирование  пространства  детской
площадки. 

Построение  игрового  сказочного  города  из  бумаги  (на  основе  сворачивания
геометрических тел  — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и
наклейками);  завивание,  скручивание  и  складывание  полоски  бумаги  (например,
гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с
ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного
персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и

эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их

конструкции  и  эмоционального  воздействия.  Сопоставление  их  с  рукотворными
произведениями. 

Восприятие  орнаментальных  произведений  прикладного  искусства  (кружево,
шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие  произведений  живописи  с  активным  выражением  цветового
состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В.
В.  Ватагина,  Е.  И.  Чарушина и др.)  и  в скульптуре (произведения В.  В.  Ватагина).
Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные  средства  изображения.  Виды  линий  (в  программе  Paint или

другом графическом редакторе). 
Компьютерные  средства  изображения.  Работа  с  геометрическими  фигурами.

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик,

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе  Paint на основе темы
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«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-
птицы» и  др.). 

Художественная  фотография.  Расположение  объекта  в  кадре.  Масштаб.
Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих
изучаемой теме. 

3 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика» 
Эскизы  обложки  и  иллюстраций  к  детской  книге  сказок  (сказка  по  выбору).

Рисунок  буквицы.  Макет  книги-игрушки.  Совмещение  изображения  и  текста.
Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная  открытка.  Открытка-пожелание.  Композиция  открытки:
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз  плаката  или  афиши.  Совмещение  шрифта  и  изображения.  Особенности
композиции плаката. 

Графические  зарисовки  карандашами по памяти или  на  основе  наблюдений и
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей

лица. 
Эскиз  маски  для  маскарада:  изображение  лица  —  маски  персонажа  с  ярко

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша

и акварели (по памяти и представлению). 
Художник  в  театре:  эскиз  занавеса  (или  декораций  сцены)  для  спектакля  со

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая  композиция  «Праздник  в  городе».  Гуашь  по  цветной  бумаге,

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 
Пейзаж  в  живописи.  Передача  в  пейзаже  состояний  в  природе.  Выбор  для

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта
(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в
портрете  (автопортрете)  характера  человека,  особенностей  его  личности  с
использованием  выразительных  возможностей  композиционного  размещения  в
плоскости  листа,  особенностей  пропорций  и  мимики  лица,  характера  цветового
решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных
предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание  игрушки  из  подручного  нехудожественного  материала,  придание  ей

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других
материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание
этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по
сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре.
Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Приёмы  исполнения  орнаментов  и  выполнение  эскизов  украшения  посуды из
дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели
(или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента
при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения
композиции,  статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов,  наличие
композиционного  центра,  роспись  по  канве.  Рассматривание  павловопосадских
платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды,
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей

города  или  села.  Работа  по  наблюдению  и  по  памяти,  на  основе  использования
фотографий и образных представлений. 

Проектирование  садово-паркового  пространства  на  плоскости  (аппликация,
коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других
подручных материалов. 

Графический  рисунок  (индивидуально)  или  тематическое  панно  «Образ  моего
города»  (села)  в  виде  коллективной  работы  (композиционная  склейка-аппликация
рисунков  зданий  и  других  элементов  городского  пространства,  выполненных
индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации  в  детских  книгах  и  дизайн  детской  книги.  Рассматривание  и

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие  объектов  окружающего  мира   —  архитектура,  улицы  города  или

села.  Памятники  архитектуры  и  архитектурные  достопримечательности  (по  выбору
учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге
(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные  музеи.  Виртуальные  путешествия  в  художественные  музеи:
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный
Русский  музей,  Государственный  музей  изобразительных  искусств  имени  А.   С.
Пушкина.  Экскурсии  в  местные  художественные  музеи  и  галереи.  Виртуальные
экскурсии  в  знаменитые  зарубежные  художественные  музеи  (выбор  музеев  —  за
учителем).  Осознание значимости  и  увлекательности  посещения музеев;  посещение
знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению
произведений в жизни людей. 

Жанры в  изобразительном искусстве   — в  живописи,  графике,  скульптуре  —
определяются  предметом  изображения;  классификация  и  сравнение  содержания
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления  о  произведениях  крупнейших  отечественных  художников-
пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И.
Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И.
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию

ритмов  расположения  пятен  на  плоскости:  покой  (статика),  разные  направления  и
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ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его
копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка,
и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов
на основе одного и того же элемента. 

Изображение  и  изучение  мимики  лица  в  программе  Paint (или  другом
графическом редакторе). 

Совмещение  с  помощью  графического  редактора  векторного  изображения,
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование  фотографий  в  программе  PictureManager:  изменение  яркости,
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по
выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения

по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок  фигуры  человека:  основные  пропорции  и  взаимоотношение  частей

фигуры,  передача  движения  фигуры  на  плоскости  листа:  бег,  ходьба,  сидящая  и
стоящая фигуры. 

Графическое  изображение  героев  былин,  древних  легенд,  сказок  и  сказаний
разных народов. 

Изображение  города  — тематическая  графическая  композиция;  использование
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным

содержанием:  женский  или  мужской  портрет,  двойной  портрет  матери  и  ребёнка,
портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по
представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические  многофигурные  композиции:  коллективно  созданные  панно-
аппликации  из  индивидуальных  рисунков  и  вырезанных  персонажей  на  темы
праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство  со  скульптурными  памятниками  героям  и  мемориальными

комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной.

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты  разных  народов.  Подчинённость  орнамента  форме  и  назначению

предмета,  в  художественной  обработке  которого  он  применяется.  Особенности
символов  и  изобразительных  мотивов  в  орнаментах  разных  народов.  Орнаменты в
архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы  и  назначение  русских  народных  орнаментов.  Деревянная  резьба  и
роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных
уборов и др. 

Орнаментальное  украшение  каменной  архитектуры  в  памятниках  русской
культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
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Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь
украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды
разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой:

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом);  изображение
традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора.
Понимание  тесной  связи  красоты  и  пользы,  функционального  и  декоративного  в
архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных
построек. 

Конструкция  и  изображение  здания  каменного  собора:  свод,  нефы,  закомары,
глава,  купол.  Роль  собора  в  организации  жизни  древнего  города,  собор  как
архитектурная доминанта. 

Традиции  архитектурной  конструкции  храмовых  построек  разных  народов.
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм,  готический или
романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение  образа  и  структуры  архитектурного  пространства  древнерусского
города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в
организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения  В.  М.  Васнецова,  Б.  М.  Кустодиева,  А.  М.  Васнецова,  В.  И.

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, 
А.  П.  Рябушкина,  И.  Я.  Билибина  на  темы  истории  и  традиций  русской

отечественной культуры. 
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи,

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
Памятники  древнерусского  каменного  зодчества:  Московский  Кремль,

Новгородский  детинец,  Псковский  кром,  Казанский  кремль  (и  другие  с  учётом
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского
деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная  культура  разных  эпох  и  народов.  Представления  об
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней
Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы
Средних  веков  и  эпохи  Возрождения.  Произведения  предметно-пространственной
культуры,  составляющие  истоки,  основания  национальных  культур  в  современном
мире. 

Памятники  национальным  героям.  Памятник  К.  Минину  и  Д.  Пожарскому
скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом
кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение  и  освоение  в  программе  Paint правил  линейной  и  воздушной

перспективы:  изображение  линии  горизонта  и  точки  схода,  перспективных
сокращений, цветовых и тональных изменений. 
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Моделирование  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома
(избы)  и  различных вариантов его устройства.  Моделирование конструкции разных
видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и  др., в том числе
с учётом местных традиций). 

Моделирование  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов
геометрических  фигур  конструкций  храмовых  зданий  разных  культур:  каменный
православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.
Создание  анимации  схематического  движения  человека  (при  соответствующих
технических условиях). 

Анимация  простого  движения  нарисованной  фигурки:  загрузить  две  фазы
движения  фигурки  в  виртуальный  редактор  GIF-анимации  и  сохранить  простое
повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание  компьютерной  презентации  в  программе  PowerPoint на  тему
архитектуры,  декоративного  и  изобразительного  искусства  выбранной  эпохи  или
национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  сформулированы  по  годам  обучения  на  основе

модульного  построения  содержания  в  соответствии  с   Приложением  №  8  к
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального  общего
образования,  утверждённому  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации. 

1 КЛАСС
Модуль «Графика» 
Осваивать  навыки  применения  свойств  простых  графических  материалов  в

самостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобретать  первичный  опыт  в  создании  графического  рисунка  на  основе

знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения  формы  предмета,  опыт

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться  анализировать  соотношения  пропорций,  визуально  сравнивать

пространственные величины. 
Приобретать  первичные  знания  и  навыки  композиционного  расположения

изображения на листе. 
Уметь  выбирать  вертикальный  или  горизонтальный  формат  листа  для

выполнения соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать  учебную задачу,  поставленную учителем,  и  решать  её  в  своей

практической художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с

позиций  соответствия  их  поставленной  учебной  задаче,  с  позиций  выраженного  в
рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного
материала). 

Модуль «Живопись» 
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Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления,

которые рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать  опыт  экспериментирования,  исследования  результатов  смешения

красок и получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления,

организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о

целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм

из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и
искать  ассоциации  с  орнаментами  в  произведениях  декоративно-прикладного
искусства. 

Различать  виды  орнаментов  по  изобразительным  мотивам:  растительные,
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать  опыт  создания  орнаментальной  декоративной  композиции

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных  народных

художественных  промыслов  (дымковская,  каргопольская  игрушки  или  по  выбору
учителя  с  учётом  местных  промыслов)  и  опыт  практической  художественной
деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь  опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки  и  оформления
общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать  различные  произведения  архитектуры  в  окружающем  мире  (по

фотографиям  в  условиях  урока);  анализировать  и  характеризовать  особенности  и
составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме
коллективной игровой деятельности. 

Приобретать  представления  о  конструктивной  основе  любого  предмета  и
первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их

содержания  и  сюжета,  настроения,  композиции  (расположения  на  листе),  цвета,  а
также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 
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Приобретать  опыт  художественного  наблюдения  предметной  среды  жизни
человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и  эстетической  задачи
(установки). 

Осваивать  опыт  эстетического  восприятия  и  аналитического  наблюдения
архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной,
понимать  значение  зрительских  умений  и  специальных  знаний;  приобретать  опыт
восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других
художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений  с   ярко  выраженным
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать  новый  опыт  восприятия  художественных  иллюстраций  в  детских
книгах и отношения к ним в соответствии с  учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать  опыт  создания  фотографий  с  целью  эстетического  и

целенаправленного наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
2 КЛАСС

Модуль «Графика» 
Осваивать  особенности  и  приёмы  работы  новыми  графическими

художественными материалами;  осваивать  выразительные  свойства  твёрдых,  сухих,
мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать  навыки  изображения  на  основе  разной  по  характеру  и  способу
наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения
как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские
впечатления и анализ). 

Приобретать  умение  вести  рисунок  с  натуры,  видеть  пропорции  объекта,
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы
ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью,
навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы
прозрачной краской. 

Знать  названия  основных  и  составных  цветов  и  способы  получения  разных
оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета;  осваивать смешение
цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать  о делении цветов на  тёплые и холодные;  уметь различать и сравнивать
тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать  эмоциональную  выразительность  цвета:  цвет  звонкий  и  яркий,
радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и  др.

Приобретать  опыт  создания  пейзажей,  передающих  разные  состояния  погоды
(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт
передачи разного цветового состояния моря. 
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Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок
добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными
средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться  с  традиционными  игрушками  одного  из  народных

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в
традициях  выбранного  промысла;  выполнить  в  технике  лепки  фигурку  сказочного
зверя  по  мотивам  традиций  выбранного  промысла  (по  выбору:  филимоновская,
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных
сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной
лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать,  анализировать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  форм  в
природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать,  сопоставлять  природные  явления  —  узоры  (капли,  снежинки,
паутинки,  роса  на  листьях,  серёжки  во  время  цветения  деревьев  и  др.)   —  с
рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные
изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или
вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек,
созданных  по  мотивам  народного  художественного  промысла  (по  выбору:
филимоновская,  абашевская,  каргопольская,  дымковская  игрушки  или  с  учётом
местных промыслов). 

Приобретать  опыт  преобразования  бытовых  подручных  нехудожественных
материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать,  анализировать,  сравнивать  украшения  человека  на  примерах
иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.
Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и
выражают  характер  персонажа;  учиться  понимать,  что  украшения  человека
рассказывают  о  нём,  выявляют  особенности  его  характера,  его  представления  о
красоте. 

Приобретать  опыт  выполнения  красками  рисунков  украшений  народных
былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать  приёмы  создания  объёмных  предметов  из  бумаги  и  объёмного

декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного

макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать,  характеризовать  конструкцию  архитектурных  строений  (по

фотографиям в условиях урока),  указывая составные части и их пропорциональные
соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
Рассматривать,  приводить  примеры  и  обсуждать  вид  разных  жилищ,  домиков

сказочных  героев  в  иллюстрациях  известных  художников  детской  книги,  развивая
фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать  опыт  сочинения  и  изображения  жилья  для  разных  по  своему
характеру героев литературных и народных сказок. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать  примеры  детского  художественного  творчества  с  точки  зрения

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и
других  средств  художественной  выразительности,  а  также  ответа  на  поставленную
учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы,
а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  и  художественного  анализа
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево,
шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений
отечественных  художников-пейзажистов  (И.  И.  Левитана,  И.  И.  Шишкина,  И.  К.
Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.  П.  Крымова и других по выбору учителя), а также
художников-анималистов  (В.  В.  Ватагина,  Е.  И.  Чарушина  и  других  по  выбору
учителя). 

Приобретать  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений живописи
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван
Гога, К. Моне, А.  Матисса и других по выбору учителя). 

Знать  имена  и  узнавать  наиболее  известные  произведения  художников  И.  И.
Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И.
Чарушина (и других по выбору учителя). Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать  возможности  изображения  с  помощью  разных  видов  линий  в
программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать  приёмы  трансформации  и  копирования  геометрических  фигур  в
программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.

Осваивать в компьютерном редакторе (например,  Paint) инструменты и техники
— карандаш,  кисточка,  ластик,  заливка  и  др.  — и  создавать простые рисунки или
композиции (например, образ дерева). 

Осваивать  композиционное  построение  кадра  при  фотографировании:
расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 
3 КЛАСС

Модуль «Графика» 
Приобретать  представление  о  художественном  оформлении  книги,  о  дизайне

книги, многообразии форм детских книг, о  работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы,
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать  об  искусстве  шрифта  и  образных  (изобразительных)  возможностях
надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать  практическую  творческую  работу  —  поздравительную  открытку,
совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию  — эскиз афиши к выбранному спектаклю

или фильму. 
Узнавать  основные  пропорции  лица  человека,  взаимное  расположение  частей

лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для

карнавала или спектакля). 
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Модуль «Живопись» 
Осваивать  приёмы  создания  живописной  композиции  (натюрморта)  по

наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать  красками  портрет  человека  с  опорой  на  натуру  или  по

представлению. Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. Создать красками

эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. Выполнить

тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и
по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести  опыт  творческой  работы:  лепка  сказочного  персонажа  на  основе

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по
выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать  о  видах скульптуры:  скульптурные  памятники,  парковая  скульптура,
мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные

промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться  с  приёмами исполнения  традиционных орнаментов,  украшающих

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим
промыслам;  выполнить  эскизы  орнаментов,  украшающих  посуду  (по  мотивам
выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и
др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом
орнаменте.  Осваивать  навыки  создания  орнаментов  при  помощи  штампов  и
трафаретов. 

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

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на

тему  исторических  памятников  или  архитектурных  достопримечательностей  своего
города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной
работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы
разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать  и  нарисовать  (или  выполнить  в  технике  бумагопластики)
транспортное средство. 

Выполнить  творческий рисунок  — создать  образ  своего  города  или  села  или
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде
коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Рассматривать  и  обсуждать  содержание  работы  художника,  ценностно  и
эстетически  относиться  к  иллюстрациям  известных  отечественных  художников
детских  книг,  получая  различную  визуально-образную  информацию;  знать  имена
нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села),
характерные  особенности  улиц  и  площадей,  выделять  центральные  по  архитектуре
здания  и  обсуждать  их  архитектурные  особенности;  приобретать  представления,
аналитический  и  эмоциональный  опыт восприятия  наиболее  известных  памятников
архитектуры  Москвы  и  Санкт-Петербурга  (для  жителей  регионов  на  основе
фотографий,  телепередач и виртуальных путешествий),  уметь обсуждать увиденные
памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств:
изобразительных видов искусства  — живописи, графики, скульптуры; архитектуры,
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в
кино, в театре, на празднике.

 Знать  и  уметь  называть  основные  жанры  живописи,  графики  и  скульптуры,
определяемые предметом изображения. 

Знать  имена  крупнейших  отечественных  художников-пейзажистов:  И.  И.
Шишкина, И. И.  Левитана, А. К. Саврасова,  В.  Д. Поленова, А.  И. Куинджи, И. К.
Айвазовского  и  других  (по  выбору  учителя),  приобретать  представления  об  их
произведениях. 

Осуществлять  виртуальные  интерактивные  путешествия  в  художественные
музеи,  участвовать  в  исследовательских  квестах,  в  обсуждении  впечатлений  от
виртуальных путешествий. Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.
И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать
представления об их произведениях. 

Понимать  значение  музеев  и  называть,  указывать,  где  находятся  и  чему
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный
Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать,  что  в  России  много  замечательных  художественных  музеев,  иметь
представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими

фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять  получаемые  навыки  для  усвоения  определённых  учебных  тем,

например:  исследования  свойств  ритма  и  построения  ритмических  композиций,
составления  орнаментов  путём  различных  повторений  рисунка  узора,  простого
повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать  с  помощью  создания  схемы  лица  человека  его  конструкцию  и
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение
мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании
поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать  приёмы  редактирования  цифровых  фотографий  с   помощью
компьютерной программы PictureManager (или другой): изменение яркости, контраста
и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи
и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и
квестов, предложенных учителем. 
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4 КЛАСС
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей

практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека,  пропорциональные отношения

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать  представление  о  традиционных  одеждах  разных  народов  и

представление  о  красоте  человека  в  разных  культурах;  применять  эти  знания  в
изображении  персонажей  сказаний  и  легенд  или  просто  представителей  народов
разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять  живописное  изображение  пейзажей  разных  климатических  зон

(пейзаж  гор,  пейзаж  степной  или  пустынной  зоны,  пейзаж,  типичный  для
среднерусской природы). 

Передавать  в  изображении  народные  представления  о  красоте  человека,
создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном
костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению
из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного

панно  (аппликации  из  индивидуальных  рисунков)  на  темы  народных  праздников
(русского  народного  праздника  и  традиционных  праздников  у  разных  народов),  в
которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка  из  пластилина  эскиза  памятника  выбранному  герою  или  участие  в

коллективной  разработке  проекта  макета  мемориального  комплекса  (работа
выполняется  после  освоения  собранного  материала  о  мемориальных  комплексах,
существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать  и  делать  зарисовки  особенностей,  характерных  для  орнаментов

разных  народов  или  исторических  эпох  (особенности  символов  и  стилизованных
мотивов);  показать  в  рисунках  традиции использования  орнаментов  в  архитектуре,
одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по
дереву,  вышивке,  декоре  головных  уборов,  орнаментах,  которые  характерны  для
предметов быта). 

Получить  представления  о  красоте  русского  народного  костюма  и  головных
женских уборов,  особенностях  мужской одежды разных  сословий,  а  также  о  связи
украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов,

об их связи с окружающей природой. 
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Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома
— и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы;
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным
значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  —
юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания
каменного  древнерусского  храма;  знать  примеры  наиболее  значительных
древнерусских  соборов  и  где  они  находятся;  иметь  представление  о  красоте  и
конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь  представления  об  устройстве  и  красоте  древнерусского  города,  его
архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать  основные  конструктивные  черты  древнегреческого  храма,  уметь  его
изобразить;  иметь  общее,  целостное  образное  представление  о  древнегреческой
культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений,
характерных  для  разных  культур:  готический  (романский)  собор  в  европейских
городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять,  в чём заключается значимость для современных
людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой
культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б.
М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина,
И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь  образные  представления  о  каменном  древнерусском  зодчестве
(Московский Кремль,  Новгородский детинец,  Псковский кром,  Казанский кремль и
другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о
памятниках  русского  деревянного  зодчества  (архитектурный  комплекс  на  острове
Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде,
храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому
скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать  и  узнавать  основные  памятники  наиболее  значимых  мемориальных
ансамблей  и  уметь  объяснять  их  особое  значение  в  жизни  людей  (мемориальные
ансамбли:  Могила  Неизвестного  Солдата  в  Москве;  памятник-ансамбль  «Героям
Сталинградской  битвы»  на  Мамаевом  кургане;  «Воин-освободитель»  в
берлинскомТрептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по
выбору  учителя);  знать  о  правилах  поведения  при  посещении  мемориальных
памятников. 

Иметь  представления  об  архитектурных,  декоративных  и  изобразительных
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том
числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать,  различать  общий  вид  и  представлять  основные  компоненты
конструкции  готических  (романских)  соборов;  знать  особенности  архитектурного
устройства  мусульманских  мечетей;  иметь  представление  об  архитектурном
своеобразии здания буддийской пагоды. 
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Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо
да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии
горизонта  и  точки  схода,  перспективных  сокращений,  цветовых  и  тональных
изменений. 

Моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома
(избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного
дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с
помощью  инструментов  геометрических  фигур,  находить  в  поисковой  системе
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов
геометрических  фигур  конструкции  храмовых  зданий  разных  культур  (каменный
православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический
или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить  пропорции  фигуры  человека  в  графическом  редакторе  с  помощью
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения,
двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию
схематического движения человека). 

Освоить  анимацию  простого  повторяющегося  движения  изображения  в
виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить  и  проводить  компьютерные  презентации  в  программе  PowerPoint по
темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на
основе  собственных фотографий  и  фотографий своих рисунков;  делать  шрифтовые
надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить
и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям
мира. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Тема Кол-
во ч.

Деятельность учителя с
учётом рабочей 
программы воспитания

ЭОР

Ты учишься изображать 9 Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и учащимися 
класса, способствующих 
позитивному восприятию
учащимися требований и 
просьб учителя

Ты украшаешь 8 Привлечение внимания 
учащихся к обсуждаемой
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности

Ты строишь 11 Побуждение учащихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими и 
сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации

Изображения, украшения, 
постройка всегда помогают 
друг другу

5 Включение в уроки 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддерживать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе

Итого  33ч.

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»

(1 класс  ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 
становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 
самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  
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В течение периода начального общего музыкального образования 
необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 
сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 
искусства в жизни современного человека и общества.  Поэтому в 
содержании образования должны быть представлены различные пласты 
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в 
том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 
(джаз, эстрада, музыка кино и др. )  При этом наиболее эффективной 
формой освоения музыкального искусства является практическое 
музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 
различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 
деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 
языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм 
развития музыки . 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 
количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 
музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 
специальной терминологии и т . п .)  Однако этот уровень содержания 
обучения не является главным  Значительно более важным является 
формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех 
особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 
другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 
интонируемого смысла» (Б  В  Асафьев) 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 
героем произведения (В.В.Медушевский) является уникальным 
психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 
опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 
при составлении программы является отбор репертуара, который должен 
сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный
уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей .

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 
является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 
чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 
формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 
личности в целом. 

397



Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются 
как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих 
самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 
театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 
направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов .

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 
уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 
неприменимыми критерии утилитарности .

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся.  Основным 
содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 
внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется
по следующим направлениям:

1) становление  системы  ценностей  обучающихся  в  единстве
эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,
осознание  значения  музыкального  искусства  как  универсального  языка
общения, художественного отражения многообразия жизни;

3) формирование  творческих  способностей  ребёнка,  развитие
внутренней мотивации к музицированию

Важнейшими задачами в начальной школе являются:

1 Формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на
прекрасное в жизни и в искусстве  
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2 Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,
гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через
доступные формы музицирования

3 Формирование  культуры  осознанного  восприятия  музыкальных
образов.  Приобщение  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через
собственный внутренний опыт эмоционального переживания  

4 Развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими
познавательными  и  регулятивными  универсальными  учебными
действиями.  Развитие  ассоциативного  мышления  и  продуктивного
воображения 

5 Овладение предметными умениями и навыками в различных видах
практического  музицирования.  Введение  ребёнка  в  искусство  через
разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);

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

д) Исследовательские и творческие проекты 

6 Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная
и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы
музыкального языка  

7 Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;
присвоение  интонационно-образного  строя  отечественной  музыкальной
культуры 

Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 
входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 
изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 
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изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 
освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность 
с образовательной программой дошкольного и основного общего 
образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 
области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка 
России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Духовная 
музыка»; модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 «Современная 
музыкальная культура»; модуль № 7 «Музыка театра и кино»; модуль № 8 
«Музыка в жизни человека» 

Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа 
в год во 2—4 классах)  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-
культурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 
праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том 
числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 
образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 
культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 
обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 
результатов: личностных, метапредметных и предметных.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной 
и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 
республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 
России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
республики 

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 
придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества 
в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности 

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 
традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 
прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства Ценности научного 
познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 
активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 
физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-
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исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,
голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии 

Трудового воспитания:

установка на посильное активное участие в практической 
деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 
поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 
сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности 

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»:

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 
жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 
музыкального звучания по определённому признаку;

— определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 
элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 
и др );

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 
звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем
алгоритма;

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 
акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;

402



— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 
музыкального восприятия и исполнения, делать выводы 

Базовые исследовательские действия:
— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 
между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в 
том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 
навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 
слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 
музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, 
исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
по установлению особенностей предмета изучения и связей между 
музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 
следствие);

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 
двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 
сравнения, исследования);

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 
эволюции культурных явлений в различных условиях 

Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации;

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

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 
проверки;
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— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет; 

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

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 
предложенному учителем алгоритму;

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации 

2. Овладение универсальными коммуникативными  действиями
Невербальная коммуникация:
— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 
стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 
высказывания;

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или 
в коллективе);

— передавать в собственном исполнении музыки художественное 
содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 
исполняемому произведению;

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 
обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 
повседневном общении 

Вербальная коммуникация:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалога и дискуссии;

— признавать возможность существования разных точек зрения;

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
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— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
задачей;

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

— готовить небольшие публичные выступления;

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

Совместная деятельность (сотрудничество):
— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 
ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки;

— переключаться между различными формами коллективной, 
групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 
решении поставленной задачи;

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

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

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

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 
предложенные образцы 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий Самоконтроль:
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— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 
самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия и т.  д .) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности 
к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 
музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 
как важному элементу своей жизни 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
предмету «Музыка»:

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 
музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 
правила поведения в театре, концертном зале;

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства,
могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей,
которые им нравятся, аргументировать свой выбор;

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, 
творческой деятельности в различных смежных видах искусства;

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 
культуры;

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 
сформированность умений:

406



Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 
короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 
динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др. ), уметь объяснить 
значение соответствующих терминов; 

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить 
признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 
варьирование;

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на 
слух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и 
трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки;

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком

Модуль № 2 «Народная музыка России»:
— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 
произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России;

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 
инструменты;

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу 
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;

— определять принадлежность музыкальных произведений и их 
фрагментов к композиторскому или народному творчеству;

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 
солистов и коллективов — народных и академических;

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 
исполнении народной песни;
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— исполнять народные произведения различных жанров с 
сопровождением и без сопровождения;

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 
жанров 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
— различать на слух и исполнять произведения народной и 
композиторской музыки других стран;

— определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 
инструментов;

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 
народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 
изученных культурно-национальных традиций и жанров);

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
— определять характер, настроение музыкальных произведений 
духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;

— исполнять доступные образцы духовной музыки;

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания
духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиозной традиции) 

Модуль № 5 «Классическая музыка»:
— различать на слух произведения классической музыки, называть 
автора и произведение, исполнительский состав;

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 
танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки 
песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
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— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные
и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 
разновидности, приводить примеры;

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 
сочинения композиторов-классиков;

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;

— характеризовать выразительные средства, использованные 
композитором для создания музыкального образа;

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 
выразительных средств 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
— иметь представление о разнообразии современной музыкальной 
культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных 
произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 
современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др );

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 
пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 
певческую культуру звука 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 
(опера, балет, оперетта, мюзикл);

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 
увертюра и т  д ), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 
произведения (фрагменты) и их авторов;
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— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 
хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь
определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием 
музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 
музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и 
др.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 
школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, 
песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 
разнообразные эмоции, чувства и настроения;

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 
танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 
эпос (связь со словом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 
развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с 
указанием примерного количества учебного времени. Для удобства 
вариативного распределения в рамках календарно-тематического 
планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г)  Модульный 
принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Тема Кол-
во ч.

Деятельность учителя с 
учётом рабочей 
программы воспитания

ЭУММ

Музыка вокруг нас 16 Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и учащимися 
класса, способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя
Привлечение внимания 
учащихся к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности

Музыка и ты 17 Побуждение учащихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими и 
сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации
Привлечение внимания 
учащихся к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроке явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией-
инициирование её 
обсуждения,

Итого: 33

Рабочая программа учебного предмета «Технология»

(1 класс  ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  учебному  предмету  «Технология»  включает:  пояснительную

записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы
учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  предмета,
характеристику  психологических  предпосылок  к  его  изучению  младшими
школьниками;  место  в  структуре  учебного  плана,  а  также  подходы  к  отбору
содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание  обучения  раскрывается  через  модули,  которые  предлагаются  для
обязательного  изучения  в  каждом  классе  начальной  школы.  Приведён  перечень
универсальных  учебных  действий   —  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных,  формирование которых может быть достигнуто средствами учебного
предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных
классов.  В  первом  и  втором  классах  предлагается  пропедевтический  уровень
формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе
обучения  только  начинается.  В  познавательных  универсальных  учебных  действиях
выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение
правил  совместной  деятельности  строится  на  интеграции  регулятивных  УУД
(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и
доброжелательности  при  налаживании  отношений)  и  коммуникативных  УУД
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень
дан в специальном разделе  — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год
обучения в начальной школе. 

В  тематическом  планировании описывается  программное  содержание  по  всем
разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы
и  формы  организации  обучения  и  характеристика  деятельности,  которые
целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены также
способы организации дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Предлагаемая  программа  отражает  вариант  конкретизации  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  по  предметной  области  (предмету)  «Технология»  и  обеспечивает
обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету.

В  соответствии  с  требованиями  времени  и  инновационными  установками
отечественного  образования,  обозначенными  во  ФГОС  НОО,  данная  программа
обеспечивает  реализацию  обновлённой  концептуальной  идеи  учебного  предмета
«Технология».  Её  особенность  состоит  в  формировании  у  обучающихся  социально
ценных  качеств,  креативности  и  общей  культуры  личности.  Новые  социально-
экономические  условия  требуют  включения  каждого  учебного  предмета  в  данный
процесс,  а  уроки  технологии  обладают  большими  специфическими  резервами  для
решения данной задачи,  особенно на  уровне начального образования.  В  частности,
курс  технологии  обладает  возможностями  в  укреплении  фундамента  для  развития
умственной деятельности обучающихся начальных классов.
В  курсе  технологии  осуществляется  реализация  широкого  спектра  межпредметных
связей.
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Математика — моделирование,  выполнение расчётов,  вычислений,  построение
форм  с  учетом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими  фигурами,  телами,
именованными числами.

Изобразительное  искусство  —  использование  средств  художественной
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий  мир  —  природные  формы  и  конструкции  как  универсальный
источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья,
этнокультурные традиции.

Родной  язык  —  использование  важнейших  видов  речевой  деятельности  и
основных  типов  учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения
результатов практической деятельности.

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая  деятельность  как  необходимая  составляющая  целостного  процесса
интеллектуального,  а  также  духовного  и  нравственного  развития  обучающихся
младшего школьного возраста.

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования  познавательных  способностей  школьников,  стремления  активно
знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других
народов и уважительного отношения к ним.

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной
творческой  деятельности  как  предпосылки  для  успешной  социализации  личности
младшего школьника.

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности,
которая  направлена  на  развитие  творческих  черт  личности,  коммуникабельности,
чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Основной  целью  предмета  является  успешная  социализация  обучающихся,

формирование  у  них  функциональной  грамотности  на  базе  освоения
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и
общих  правилах  его  создания  в  рамках  исторически  меняющихся  технологий)  и
соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного
предмета.

Для  реализации  основной  цели  и  концептуальной  идеи  данного  предмета
необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и
воспитательных.

Образовательные задачи курса:
—формирование  общих  представлений  о  культуре  и  организации  трудовой

деятельности как важной части общей культуры человека;
—становление  элементарных  базовых  знаний  и  представлений  о  предметном

(рукотворном)  мире  как  результате  деятельности  человека,  его  взаимодействии  с
миром  природы,  правилах  и  технологиях  создания,  исторически  развивающихся  и
современных производствах и профессиях;

—формирование основ чертёжно-графической грамотности,  умения работать с
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

—формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах,
технологиях их обработки и соответствующих умений.
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Развивающие задачи:
—развитие  сенсомоторных процессов,  психомоторной координации,  глазомера

через формирование практических умений;
—расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого

использования полученных знаний и умений в  практической деятельности;
—развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов  умственной

деятельности  посредством  включения  мыслительных  операций  в  ходе  выполнения
практических заданий;

—развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей  к
изобретательской деятельности.

Воспитательные задачи:
—воспитание  уважительного  отношения  к  людям  труда,  к  культурным

традициям,  понимания  ценности  предшествующих  культур,  отражённых  в
материальном мире;

—развитие  социально  ценных  личностных  качеств:  организованности,
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи,
волевой саморегуляции, активности и инициативности;

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной
деятельности,  мотивации  успеха  и  достижений,  стремления  к  творческой
самореализации;

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения
к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

—воспитание положительного отношения к  коллективному труду,  применение
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология»

в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4
классах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими 
для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 
обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что 
собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде 
других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 
строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и 
конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более 
свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 
технологии работы с бумагой и картоном; 
технологии работы с пластичными материалами; 
технологии работы с природным материалом; 
технологии работы с текстильными материалами; 
технологии работы с другими доступными материалами1. 
3. Конструирование и моделирование: 
работа с «Конструктором»*2; 
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 
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робототехника*. 
4. Информационно-коммуникативные технологии*. 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными 
содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 
обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с  дополнительными 
материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных 
тем и творческих практик. Современный вариативный подход в образовании 
предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу 
«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного 
содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для 
освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти 
различия не являются существенными, так как приводят к единому результату к 
окончанию начального уровня образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 
1 КЛАСС (33 ч)

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
 Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера  — условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 
безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 
изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 
деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 
изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 
и правилааккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное 
и  безопасное использование. 
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Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские  — листья и объёмные  — орехи, шишки, 
семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 
(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с  помощью 
пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в
иголку, строчка прямого стежка. Использование дополнительных отделочных 
материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 
изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 
Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 
конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 
Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и  
результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 
требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 
—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 
—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве. 
Работа с информацией: 
—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 
—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные У УД:

 —участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 
отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к мнению другого; 
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—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 
простого плана действий; 

—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 
ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 
уборку по окончании работы;

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 
критериям. Совместная деятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 
простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 
процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование
их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные
традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 
технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого 
картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное 
соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
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назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 
линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 
изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого 
угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 
вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 
тонкого картона и плотных видов бумаги  —биговка. Подвижное соединение деталей 
на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 
Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные 
свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка 
косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с 
помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 
изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, 
отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 
бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 
симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 
Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 
Универсальные учебные действия Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 
—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 
—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 
—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи;
—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. Работа с информацией: 
—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 
—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
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—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 
ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 
учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
—понимать и принимать учебную задачу; 
—организовывать свою деятельность; 
—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
—прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 
—выполнять действия контроля и оценки; 
—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. Совместная деятельность: 
—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 
—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к
чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 
прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 
связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 
технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 
гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 
представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 
жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе 
изучения природных законов  — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 
треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение 
социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 
видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 
материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 
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соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 
др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 
Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 
несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 
толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза 
развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение 
задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. 
Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 
отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 
нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) 
и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 
пуговиц (с  двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 
нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным). 

Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 
«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. 

Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 
учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 
построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 
технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 
назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной
информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с  мастерами, Интернет1, видео, 
DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
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—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 
ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 
также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. Работа

с информацией: 
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 
—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 
—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 
учителя. 

Коммуникативные УУД: 
—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 
—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 
Регулятивные УУД: 
—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 
—прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 
действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; —
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная 
деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, 
но и по деловым качествам; 

—справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 
решению, отвечать за общий результат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 
4 КЛАСС (34 ч) 1.

Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
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материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 
профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 
(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). Профессии, связанные с опасностями 
(пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 
изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 
шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 
решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания
материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных 
техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 
соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 
Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 
конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным 
несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение 
(соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного 
стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 
отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен.
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 
обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 
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Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 
робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 
Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 
Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях 

информации. Электронные и медиа-ресурсы в художественно-конструкторской, 
проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 
материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 
изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 
условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических 
операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; 
сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 
—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 
—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 
—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. Работа с информацией: 
—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 
способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной
или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 
моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в  том числе Интернет под руководством 
учителя. 

Коммуникативные УУД: 
—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
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—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать
своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 
работе с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 
жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников. 

Регулятивные УУД: 
—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 
—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 
—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 
результата; —выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 
результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

 —проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная 
деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 
осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 
одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 
своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
1 класс

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
 —применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 
—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 
материала при разметке);

 —определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 
для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 
использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и  пр.) и способы их обработки 
(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
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—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 
выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью 
клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка»,

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
—выполнять задания с опорой на готовый план; 
—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены 
труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения; способы изготовления; 

 —распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и
др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 
—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 
—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 
линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать 
ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, 
складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия
с помощью клея, пластических масс и  др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс;
 —с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 
—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; —

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 
работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в  практической 
деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность  
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— симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и 
окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 
декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 
инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 
проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 
и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 
одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с 
опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; —
выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 
геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; —
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 
конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; —
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 
подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 

 —решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
—применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности; —делать выбор, какое мнение принять

— своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 
—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла; 
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—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и  др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с  помощью 
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
—выполнять рицовку; 
—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 
—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 
комбинированные техники при изготовлении изделий  в соответствии с технической 
или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов 
соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 
конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-
художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 
—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); —понимать 
назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 
творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 
материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс
 К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
—формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 
техники и искусства (в  рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 
замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 
комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с
изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с  заданной функцией; —создавать 
небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца);

 —работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint; 
—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную 
работу в общем процессе. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

Тема Кол-
во ч.

Деятельность учителя с 
учётом рабочей программы 
воспитания

ЭОР

Давайте 
знакомиться

3 Установление доверительных
отношений между учителем и
учащимися класса, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя

Человек и земля 21 Привлечение внимания 
учащихся к обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной деятельности

Человек и вода 3 Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся, интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников

Человек и воздух 3 Привлечение внимания 
учащихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроке 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией-инициирование
её обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по 
её поводу, выработки своего 
к ней отношения

Человек и 
информация

3 Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся, интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников

Итого  33 ч.

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»

(1 класс  ФГОС  НОО ПРИКАЗ № 286 ОТ 31.05.2021 Г)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная

деятельность человека с  общеразвивающей направленностью с  использованием основных
направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку
исторически сложившихся  систем:  гимнастика,  игры,  туризм,  спорт  — и упражнений по
преимущественной  целевой  направленности  их  использования  с  учётом  сенситивных
периодов развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью
формируется  костно-мышечная  система,  укрепляется  здоровье,  совершенствуются
физические  качества,  осваиваются  необходимые  двигательные  действия,  активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  обладает  широкими  возможностями  в
использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания
учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание граждан России.
Учебный  предмет  «Физическая  культура»  обогащает  обучающихся  системой  знаний  о
сущности и общественном значении физической культуры и её влиянии на  всестороннее
развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию
и  способность  обучающихся  к  различным  видам  деятельности,  повышают  их  общую
культуру.

Программа  основана  на  системе  научных  знаний  о  человеке,  сущности  физической
культуры,  общих  закономерностях  её  функционирования  и  использования  с  целью
всестороннего  развития  людей  и  направлена  на  формирование  основ  знаний  в  области
физической  культуры,  культуры  движений,  воспитание  устойчивых  навыков  выполнения
основных двигательных действий, укрепление здоровья.

В  программе  учтены  приоритеты  в  обучении  на  уровне  начального  образования,
изложенные  в  Концепции  модернизации  преподавания  учебного  предмета  «Физическая
культура»  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации,  которые  нашли
отражение  в  содержании  программы  в  части  получения  знаний  и  умений  выполнения
базовых  упражнений  гимнастики  для  правильного  формирования  опорно-двигательного
аппарата,  развития  гибкости,  координации,  моторики;  получения  эмоционального
удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности.

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного
предмета  «Физическая  культура» на  уровне начального общего образования;  выполнение
требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной
нагрузки,  режима  учебных  занятий,  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и
оздоровления  обучающихся;  способствует  решению  задач,  определённых  в  Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и
Межотраслевой  программе  развития  школьного  спорта  до  2024  г.,  и  направлена  на
достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) создание возможностей для самореализации и развития талантов.
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования.
В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося

начальной  школы,  индивидуальных  возможностях  каждого  школьника  и  ученического
сообщества  в  целом,  профессиональных  качествах  учителей  и  управленческих  команд
системы  образования,  создающих  условия  для  максимально  полного  обеспечения
образовательных возможностей учащимся в рамках единого образовательного пространства
Российской Федерации.

Ценностные  ориентиры содержания программы направлены на  воспитание творческих,
компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в
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личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет
формировать  у  обучающихся  установку  на  формирование,  сохранение  и  укрепление
здоровья;  освоить  умения,  навыки  ведения  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
выполнить нормы ГТО.

Содержание  программы  направлено  на  эффективное  развитие  физических  качеств  и
способностей  обучающихся  начальной  школы;  на  воспитание  личностных  качеств,
включающих  в  себя  готовность  и  способность  к  саморазвитию,  самооценке,  рефлексии,
анализу;  формирует  творческое  нестандартное  мышление,  инициативность,
целеустремлённость; воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;  учит
взаимодействовать  с  окружающими  людьми  и  работать  в  команде;  проявлять  лидерские
качества.

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-
развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического
развития,  ориентации физкультурно-спортивной деятельности  на  решение  задач  развития
культуры движения, физическое воспитание.

Важное  значение  в  освоении  программы  уделено  играм  и  игровым  заданиям  как
простейшей  форме  физкультурно-спортивной  деятельности.  В  программе  используются
сюжетные и  импровизационно-творческие подвижные игры,  рефлексивно-метафорические
игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры
повышают  интерес  к  занятиям  физической  культурой,  а  также  содействуют  духовно-
нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе
используются  спортивные  эстафеты,  спортивные  упражнения  и  спортивные  игровые
задания.  Для  ознакомления  с  туристическими  спортивными  упражнениями  в  программе
используются  туристические  спортивные  игры.  Содержание  программы  обеспечивает
достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.

В соответствии с  ФГОС НОО содержание программы учебного предмета  «Физическая
культура» состоит из следующих компонентов:

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности);

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности);

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 
которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 
деятельность.

Концепция программы основана на следующих принципах:
Принцип  систематичности  и  последовательности. Принцип  систематичности  и

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с
отдыхом,  а  также  определённую  последовательность  занятий  и  взаимосвязь  между
различными сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть разделён
на логически завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими
навыками. Особое внимание в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только
отдельные  физические  упражнения,  но  и  последовательность  их  в  занятиях.  Также
повторяется  в  определённых чертах  и  последовательность  самих занятий на  протяжении
недельных,  месячных и  других  циклов.  Принцип  систематичности  и  последовательности
повышает  эффективность  динамики  развития  основных  физических  качеств  младших
школьников с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты.

Принципы  непрерывности  и  цикличности. Эти  принципы  выражают  основные
закономерности  построения  занятий  в  физическом  воспитании.  Они  обеспечивает
преемственность  между  занятиями,  частоту  и  суммарную протяжённость  их  во  времени.
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Кроме  того,  принцип  непрерывности  тесно  связан  с  принципом системного  чередования
нагрузок  и  отдыха.  Принцип  цикличности  заключается  в  повторяющейся
последовательности  занятий,  что  обеспечивает  повышение  тренированности,  улучшает
физическую подготовленность обучающегося.

Принцип  возрастной  адекватности  направлений  физического  воспитания. Программа
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста,
что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков.

Принцип  наглядности. Наглядность  обучения  и  воспитания  предполагает  как  широкое
использование  зрительных  ощущений,  восприятия  образов,  так  и  постоянную  опору  на
свидетельства  всех  других  органов  чувств,  благодаря  которым  достигается
непосредственный эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания
наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в
основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее
развитие органов чувств.

Принцип  доступности  и  индивидуализации. Принцип  доступности  и  индивидуализации
означает  требование  оптимального  соответствия  задач,  средств  и  методов  физического
воспитания  возможностям  обучающихся.  При  реализации  принципа  доступности
учитывается  готовность обучающихся  к  освоению материала,  выполнению той  или иной
физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению
заданий  зависит  от  уровня  физического  и  интеллектуального  развития,  а  также  от  их
субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом
поведении обучающихся.

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает
осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и
последовательность  техники  выполнения  упражнений  (комплексов  упражнений),  техники
дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с
возможностями.  Осознавая  оздоровительное  воздействие  физических  упражнений  на
организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи.

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований,
предъявляемых  к  обучающимся  в  соответствии  с  программой,  которая  заключается  в
постановке  и  выполнении  всё  более  трудных новых  заданий,  в  постепенном нарастании
объёма  и  интенсивности  и  связанных  с  ними  нагрузок.  Программой  предусмотрено
регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок.

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие
и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от
физического  развития,  индивидуальных  особенностей  и  функциональных  возможностей
обучающихся,  которые  описаны  в  программе.  Соблюдение  этих  принципов  позволит
обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.

Освоение  программы  предполагает  соблюдение  главных  педагогических  правил:  от
известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование
учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических
знаний,  практических  умений  и  навыков  в  учебной  и  самостоятельной  физкультурной,
оздоровительной деятельности.

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является
формирование  у  обучающихся  полного  представления  о  возможностях  физической
культуры.  В  содержании  программы  учитывается  взаимосвязь  изучаемых  явлений  и
процессов,  что  позволит  успешно  достигнуть  планируемых  результатов  —  предметных,
метапредметных и личностных.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Цели  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  —  формирование
разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности
физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в
соответствии с ФГОС НОО.

К  направлению первостепенной  значимости  при  реализации  образовательных  функций
учебного  предмета  «Физическая  культура»  традиционно  относят  формирование  знаний
основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и
навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья,
физического  развития  и  физического  совершенствования,  повышения  физической  и
умственной работоспособности,  и  как  одного из  основных компонентов  общей культуры
человека.

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать
преемственно  комплекс  основных  задач  физической  культуры  на  всех  уровнях  общего
образования.

В  содержании  программы  учтены  основные  направления  развития  познавательной
активности  человека,  включая  знания  о  природе  (медико-биологические  основы
деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания
об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Задача  учебного  предмета  состоит  в  формировании  системы  физкультурных  знаний,
жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях
для  укрепления  здоровья  (физического,  социального  и  психологического),  освоении
упражнений  основной  гимнастики,  плавания  как  жизненно  важных  навыков  человека;
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок
дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и
т.д.);умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и
различных  форм  двигательной  деятельности  и  как  результат  —  физическое  воспитание,
формирование здоровья и здорового образа жизни.

Наряду с этим программа обеспечивает:

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 
реализации равных возможностей получения качественного начального общего 
образования;

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и 
основного общего образования;

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 
учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 
обучающихся;

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 
жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 
расширения возможностей личного образовательного маршрута;
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формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 
национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов 
России в мировое спортивное наследие;

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 
решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 
командных возможностей.

Приоритет  индивидуального  подхода  в  обучении  позволяет  обучающимся  осваивать
программу в соответствии с возможностями каждого.

Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального  образования  по
программе являются:

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 
физического совершенствования;

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в 
соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, 
взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений;

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при 
передаче информации на заданную тему пообщим сведениям теории физической 
культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 
общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий;

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 
слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 
выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития.
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1. Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ 
начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 
ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе. 
Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 
культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в
жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 
достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 
мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 
заинтересованность в научных знаниях о человеке. 
Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания по- следствий поступков; оказание 
посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 
устранения. 
Ценности научного познания: 
— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 
европейской и российской культурно-педагогической традиции; 
— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 
необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 
физического совершенствования; 
— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 
учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; 
— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем. 
Формирование культуры здоровья: 
— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 
отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 
гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка 
на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 
физической культурой и спортом. 
Экологическое воспитание: 
— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 
потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 
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отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 
соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 
и социальной практике. 
Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха. 
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изменяемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета 
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
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Предметные результаты: 
1) Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человек (физического, социального и психического), о физической 
культуре и здоровья как факторах успешной учебы и социализации; 
2) Овладение умениями организовывать здоровосберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.) 

3) Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками на уровне начального общего образования 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки и 
отражают: 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных нестандартных ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 
общих интересов. 

Метапредметные результаты: включают освоенные школьниками универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и 
отражают: 
Регулятивные: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
определение общей цели и путей ее достижения; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в
процессе ее выполнения; 
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 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения. 

Познавательные: 
характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 
умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: 
 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 
 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: включают освоенный школьниками в процессе изучения данного 
предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению и 
отражают: 

формирования первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, интеллектуального, эмоционального, социального), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на качественном 
уровне; 

выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 
соревновательной деятельности; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 

изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и 
значения в жизнедеятельности человека; 

представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 
организация их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

438



нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

Планируемые результаты по разделам учебного предмета 
Знания о физической культуре 
Выпускник научиться: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
- характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем, воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
- раскрывать на примерах ( из истории, в том числе родного края, или из личного опыта, на 
примере ВФСК ГТО) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их; 
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми в 
помещении и на открытом воздухе, соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и характеризовать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научиться: 
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней гимнастики, физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха в помещении и 
на открытом воздухе, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
- измерять показатели физического развития (рост, вес) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематическое наблюдение за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, упражнений ВФСК ГТО, физкультминуток, результатов наблюдений за динамикой
основных показателей физического развития и физической подготовленности; 
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств, в т.ч. упражнений ВФСК ГТО; 
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научиться 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, зрения, упражнения 
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации), 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте сердечных сокращений ( с 
помощью специальной таблицы); 
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств в т.ч.с использованием ВФСК ГТО; 
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- выполнять организующие строевые команды и приемы; 
- выполнять акробатические упражнения ( кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкой перекладине, 
напольном гимнастическом бревне); 
- выполнять легкоатлетические упражнения ( бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объема); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в т.ч. нормативы ВФСК ГТО; 
- выполнять передвижения на лыжах. 
2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
1 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культур. Как возникли физические упражнения 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Передвижения на лыжах скользящим шагом 
Организующие команды и приемы: Строевые действия в шеренге и колонне, выполнение 
строевых команд. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: Прыжки со скакалкой, передвижение по 
гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и 
переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом, спуск в стойке.
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
Спортивные игры: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение
мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: передача и ловля мяча двумя руками летящего на уровне груди; бросок мяча двумя 
руками снизу стоя на месте. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижения с изменением направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой. 
Развитие силовых способностей: перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 
скамейку. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта; челночный бег. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой; бег на дистанцию до 400 м. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте и в 

движении). 
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2 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями. Закаливание организма, его связь с укреплением здоровья. 
Характеристика основных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, равновесия). 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. История появления упражнений с мячом. История зарождения Олимпийских игр. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их отличие от естественных движений, 
влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Измерение длины и массы тела, показателей 
уровня физической подготовленности. Определение правильности осанки. Передвижение на 
лыжах попеременным двухшажным ходом, спуск с горок в основной стойке, торможение 
«плугом». 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах): подвижные игры для освоения игры в футбол, 
подвижные игры дляосвоение игры в баскетбол. Игры и занятия на улице в зимнее время 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики: 
организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд: повороты кругом переступанием и по ориентирам, перестроения из шеренги в 
две по ориентирам и по распоряжению. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми 
мячами, гимнастической палкой, обручем; 
Упражнения на низкой перекладине: висы. 
Акробатические упражнения: упоры, седы; упражнения в группировке; перекаты; кувырок 
вперед, полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на коленях; гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, финиширование. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность из-за головы. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию: «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Конники-спортсмены». 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту: «Зайцы в огороде, Невод, Пустое место, Воробьи и вороны». 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию: «Кто быстрее, Кто дальше скатится с горки». 
Спортивных игры: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение
мяча внутренней и внешней частью подъема, по прямой; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: передвижения в стойке баскетболиста, приставным шагом боком, остановки в шаге, 
прыжком, ведение мяча на месте, с продвижением вперед по прямой. 
Волейбол: подбрасывание мяча на заданную высоту, броски двумя руками из-за головы в пол, 
партнеру, перемещения бегом, приставным шагом, стойка волейболиста. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 
со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу 
шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 
по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 
сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
комплексы корригирующих упражнении на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 
лежа. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса; подтягивание в висе стоя 
и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево); индивидуальные комплексы избирательной направленности
на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из 
разных исходных положений. 

Развитие выносливости равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; бег на 
дистанцию 1000 м. 

Развитие силовых способностей повторное выполнение многоскоков; передача набивного
мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
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расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу приседе и приседе; запрыгивание
с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации движений: комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; 
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 
умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 
из способов плавания. 

3 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Из истории физической культуры Особенности физической культуры разных народов. Связь 
физической культуры с трудовой деятельностью, с традициями и обычаями народа. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их отличие от естественных движений, 
влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 
связь с развитием основных физических качеств. Основные формы движений (циклические, 
ациклические), напряжение расслабление мышц при их выполнении. Способы физкультурной 
деятельности. 
Самостоятельные занятия. Правила закаливания и обливанием и принятием душа. Правила 
техники безопасности при выполнении закаливающих процедур. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения: Связь величины нагрузки и частоты сердечных сокращений. 
Измерения пульса после нагрузки в покое. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах): подвижные игры дляосвоение игры в футбол, 
подвижные игры для освоение игры в баскетбол. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд: повороты кругом, кругом прыжком, перестроения из шеренги в две, в три по 
распоряжению, фигурная маршировка. 
Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках выпрямив ноги; кувырок вперед, полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку 
на коленях, кувырок в сторону, гимнастический мост. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
рейке гимнастической скамейки, повороты; лазанье по наклонной скамейке в упоре присев и 
стоя на коленях. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
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перелезание и переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке, 
запрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, выбрасывая прямые 
ноги вперед, с захлестыванием голени назад, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт и 
низкий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным, одношажным 
ходом; повороты переступанием; спуски в основной и низкой стойке; подъемы елочкой, 
лесенкой; торможение плугом, полуплугом. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию: «Посадка картофеля, Прокати быстрее мяч, Конники-спортсмены, К своим 
флажкам». 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту: прыжки по полосам, Невод, Пустое место, Волк во рву, Удочка». 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию: «Кто быстрее, Кто дальше скатится с горки, Попади в ворота». 
Спортивных игры: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, удары по воротам; 
остановка мяча; перемещения разными способами, ведение мяча внутренней и внешней частью 
подъема, по прямой, по дуге, змейкой, между стойками; подвижные игры на материале футбола. 
История возникновения игры в футбол, правила игры. 
Баскетбол: передвижения с изменением направления движения, приставным шагом боком, 
остановки в шаге, прыжком, ведение мяча с продвижением вперед попрямой, по дуге, квадрату; 
передачи мяча способом из-за головы, от груди, с отскоком об пол на месте и в движении; 
броски в кольцо с места от плеча. История возникновения игры в баскетбол, правила игры в 
баскетбол. 
Волейбол: подбрасывание мяча на заданную высоту, прямая подача способом снизу, сбоку, 
прием и передача мяча снизу. История возникновения игры в волейбол, правила игры в 
волейбол. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно 
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 
седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: комплексы корригирующих упражнении на контроль 
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ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей :динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений ( гантели до 1 кг), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; подтягивание в висе стоя и лежа; 
отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 
руках (с продвижением вперед поочередно на пра-вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 
поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о 
гимнастический мостик; индивидуальные комплексы избирательной направленности на 
отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из 
разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег; бег на 
дистанцию 1000 м. 

Развитие силовых способностей повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу 
приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации движений: спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

4 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Физическая культура. Физическая нагрузка, ее влияние на организм человека. Роль отдыха во 
время выполнения физических упражнений и его значение в регулировании физической 
нагрузки. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью. 
Закаливание организма, его связь с укреплением здоровья, основные способы закаливания. 
Общие правила проведения закаливающих процедур. Характеристика основных физических 
качеств (силы, выносливости, гибкости, равновесия).Основные причины возможного 
возникновения травм во время занятий физическими упражнениями. Правила предупреждения 
травматизма на занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, лыжной подготовкой, плаванием, 
спортивных игр. Оказание первой помощи при легких травмах. Способы плавания( кроль на 
груди, кроль на спине), упражнения для освоения способов плавания. 
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Из истории физической культуры. Развитие физической культуры в России. Роль знаменитых 
людей России в развитии физической культуры и спорта. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Оформление результатов измерения показателей физического 
развития и физической подготовленности. Соблюдение режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Измерение длины и массы тела. 
Выявление отставаний от возрастных норм показателей физического развития и физической 
подготовленности и определение направленности самостоятельных занятий по физической 
подготовленности. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, спуск с горок в 
основной стойке, торможение «плугом». 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах) для освоения игры в футбол, подвижные игры 
дляосвоение игры в баскетбол, подвижные игры для освоение игры в волейбол. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд: повороты кругом, кругом прыжком, 
перестроения из шеренги в две, в три по распоряжению, фигурная маршировка. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках выпрямив ноги; кувырок вперед, полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку 
на коленях, кувырок в сторону, кувырок назад, гимнастический мост. Акробатические 
комбинации. 
Опорный прыжок через козла. Подводящие упражнения для освоения опорного прыжка. 
Выполнение опорного прыжка напрыгиванием с последующим спрыгиванием. 
Упражнения на низкой перекладине. Перемах толчком двумя ногами из виса стоя присев в вис 
сзади согнувшись и обратно. Переворот толчком двумя из виса стоя присев в вис сзади 
согнувшись и обратно. Подводящие упражнения для освоения техники перемаха и переворота. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке, лазанье по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания; 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке, запрыгивание на горку матов и 
спрыгивание с нее. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, выбрасывая прямые 
ноги вперед с захлестыванием голени назад, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт и 
низкий старт с последующим ускорением. Подводящие упражнения для самостоятельного 
обучения технике низкого старта. Техника низкого старта, стартового ускорения, 
финиширования. 
Прыжковые упражнения: подводящие упражнении для освоения прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание», техника выполнения прыжка в высоту с разбега, на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением; спрыгивание и запрыгивание, многоскоки. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча на дальность с разбега. 
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Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным, одношажным 
ходом; повороты переступанием; спуски в основной и низкой стойке; подъемы елочкой, 
лесенкой; торможение плугом, полуплугом. Чередование лыжных ходов при прохождении 
учебных дистанций. 
Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию: «Посадка картофеля, Прокати быстрее мяч, Конники-спортсмены, К своим 
флажкам». 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту: прыжки по полосам, «Невод», «Пустое место», «Волк во рву», 
«Удочка». 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию: «Кто быстрее», «Кто дальше скатится с горки», « Попади в 
ворота». 
Спортивных игры: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу с места и разбега, удары 
по воротам; остановка мяча; перемещения разными способами, ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъема, по прямой, по дуге, змейкой, между стойками, с изменением скорости,
совершенствование техники передачи мяча. Подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: передвижения с изменением направления движения, приставным шагом боком, 
остановки в шаге, прыжком, ведение мяча с продвижением вперед по прямой, по дуге, квадрату; 
передачи мяча способом из-за головы, от груди , с отскоком об пол на месте и в движении; 
броски в кольцо с места от плеча, с двух шагов, упражнения в парах, тройках. Игра в баскетбол 
по упрощенным правилам. 
Волейбол: подводящие упражнения для освоения верхней и нижней передачи на месте и в 
движении, прямая подача способом снизу. Упражнения в парах, подвижные игры: «Не давай мяч
водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

 Развитие гибкости: «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 
гибкости. 

 Развитие координации движений: ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; уп-
ражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: ходьба с предметами на голове; комплексы корригирующих 
упражнении на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 
лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 1 ООО г, 
гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; ;отжимание; прыжковые 
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой.
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 ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком
одной и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; инди-
видуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики 
 Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег; бег на дистанцию 1000 м. 

 Развитие силовых способностей повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полу приседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
 Развитие координации движений: спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
 Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Тема Кол-
во ч.

Деятельность учителя с 
учётом рабочей программы 
воспитания

ЭОР

Знания 
о физической 
культуре 

10 Установление доверительных
отношений между учителем и
учащимися класса, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя

WWW.GTO.RU (САЙТГТО) 
HTTP://RU.SPORT-WIKI.ORG/ 
(ВИДЫ СПОРТА)
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Способы 
физкультурной 
деятельности 

10 Привлечение внимания 
учащихся к обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной деятельности

Физическое 
совершенствование

56 Применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся, интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

23 Привлечение внимания 
учащихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроке 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией-инициирование
её обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по 
её поводу, выработки своего 
к ней отношения

Итого 99 ч.

2.3. Рабочая программа воспитания
Назначение  комплексной  рабочей  программы  воспитания

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 155 г. Челябинска» – координирование усилий
административно-управленческих и педагогических работников, направленных
на  воспитание  учащихся,  содействие  в решении проблемы гармоничного
вхождения  школьников  в социальный  мир  и  налаживание ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Комплексная рабочая программа воспитания МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска»  показывает, каким образом могут реализовать воспитательный
потенциал  их  совместной  с  учащимися деятельности  и  тем  самым  сделать
МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» воспитывающей организацией.

В  центре   рабочей  программы воспитания  МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска»  в соответствии  с  ФГОС общего  образования  находится
личностное  развитие  учащихся,  формирование  у  них  системных  знаний  о
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации
данной  программы  станет  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском обществе. Настоящая Программа призвана обеспечить достижение
учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС общего образования:
сформированность у обучающихся основ российской идентичности; готовность
школьников к  саморазвитию;  наличие  мотивации учащихся  к  познанию и
обучению;  воспитание  у  школьников  ценностных установок и  социально-
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значимых качеств личности;  активное  участие  школьников  в  социально-
значимой деятельности.

Комплексная  рабочая  программа  воспитания  МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска» – описание системы отобранных содержания,  организационных
форм, методов и способов работы с учащимися.

Комплексная  рабочая  программа  воспитания  МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска» включает следующие четыре основных раздела.

Раздел «Особенности  организуемого  в  МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска»  воспитательного процесса».  В  нем кратко  описывается
специфика  воспитательной  деятельности общеобразовательной  организации;
размещается следующая информация об общеобразовательной организации: ее
расположение,  особенности социального  окружения,  источники
положительного или  отрицательного влияния  на  учащихся,  значимые
социальные партнеры,  особенности контингента  учащихся,  оригинальные
воспитательные находки,  а  также  важные для  нее принципы и  традиции
воспитания.

Раздел «Цель  и  задачи  воспитания»,  в  котором  на  основе  базовых
общественных ценностей  формулируется  цель  и  задачи воспитания МАОУ
«СОШ № 155 г. Челябинска».

Раздел «Виды,  формы и  содержание  деятельности»,  в  котором МАОУ
«СОШ № 155 г. Челябинска» показывает, каким образом будет осуществляться
достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на
одну из поставленных общеобразовательной организацией задач воспитания и
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.

Инвариантными  модулями  здесь  являются:  «Классное  руководство»,
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление» и «Профориентация».

Вариативными модулями с учетом имеющихся кадровых и материальных
ресурсов являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные
объединения», «Медиа школы», «Организация предметно-эстетической среды»,
«Кадетство».  Данные  модули  отражают  реальную значимую деятельность
школьников и педагогов и располагаются в соответствии с их значимостью в
системе воспитательной работы школы.

Деятельность педагогов МАОУ  «СОШ  № 155  г. Челябинска»  в рамках
комплекса  инвариантных и вариативных модулей направлена на достижение
результатов  освоения  основной образовательной  программы общего
образования.

Раздел  «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  в
котором  приводиться перечень его основных  его  направлений с указанием
критериев и способов осуществления.

К комплексной рабочей  программе воспитания  МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска»  прилагается ежегодный  календарный план воспитательной
работы.
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1.Особенности воспитательного процесса
Процесс воспитания в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» основывается

на следующих  принципах взаимодействия  педагогов  и  школьников:  -
соблюдение законности  и  прав  семьи  и  ребенка, конфиденциальности
информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при
нахождении  в  общеобразовательной  организации;  целесообразность и
систематичность взаимодействия педагогов и учащихся в процессе воспитания;
ориентация на создание в общеобразовательной организации психологически
комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого;  создание в
общеобразовательной организации детско-взрослых общностей, объединенных
совместными яркими  и  содержательными  событиями,  коллективными
творческими  делами,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями.

Основными традициями воспитания  в  МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска» являются следующие: стержнем годового цикла воспитательной
работы общеобразовательной организации являются ключевые общешкольные
дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий
педагогов;  в  общеобразовательной  организации создаются  условия,  при
которых по  мере  взросления  ребенка  увеличивается  его  роль  в  совместных
делах  (от  пассивного  наблюдателя до  организатора);  в  проведении
общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие  школьников,  а  также  их  социальная  активность;  педагоги
общеобразовательной  организации ориентированы  на  формирование
коллективов в рамках классов и иных детских объединений, на установление в
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой
воспитания  в  общеобразовательной  организации  является  классный
руководитель,  реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.

2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный  воспитательный  идеал  —

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в
духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации.

Исходя  из воспитательного идеала и  основываясь  на  базовых  для
российского общества ценностях  (таких как семья, труд, Отечество, природа,
мир, знания, культура,  здоровье, человек) -  нами сформулирована общая  цель
воспитания в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  –  личностное  развитие
школьников, проявляющаяся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний, основных норм, которые
общество выработало на основе национальных ценностей; 
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2)  в  развитии  их  позитивных  социально  значимых  отношений к  этим
общественным ценностям; 

3)  в  приобретении  ими  соответствующего этим  ценностям  опыта
поведения,  опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на
практике, опыта осуществления социально значимых дел.

Данная цель ориентирует педагогов МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»
на обеспечение позитивной динамики развития личности школьника. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий
самого  ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация  общей цели  воспитания  применительно  к  возрастным
особенностям  учащихся  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  позволяет
выделить в  ней  следующие целевые приоритеты на  разных уровнях общего
образования.

В воспитании детей младшего школьного возраста  (уровень начального
общего  образования)  таким  целевым  приоритетом  является  создание
благоприятных  условий  для  усвоения младшими  школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций общества, в котором они
живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного  возраста:  с  их  потребностью  самоутвердиться  в  своем  новом
социальном статусе  -  статусе школьника,  то  есть  научиться  соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения.  Такого  рода  нормы  и  традиции  задаются  в  начальной  школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения
школьника.  Знание  их становится базой для развития социально  значимых
отношений  школьников  и  накопления  ими  опыта  осуществления  социально
значимых  дел  и  в  дальнейшем,  в  подростковом  и  юношеском  возрасте.  К
наиболее  важным из них относятся следующие: 

-  быть любящим,  послушным и отзывчивым сыном (дочерью),  братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи;  выполнять  посильную  для  ребёнка  домашнюю  работу,  помогая
старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»,
как в учебных занятиях,  так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца; 

-  знать и любить свою Родину –  свой родной дом, двор, улицу, район,
город, свою страну; 

-  беречь и  охранять  природу (ухаживать  за  комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

-  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни; 
-  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к попавшим  в  беду;

стремиться  устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь
прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать
нуждающимся в этом  людям;

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения,  людям с ограниченными
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то  непохожим  на  других  ребят; уметь  ставить  перед  собой  цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста,  поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  в
открывающуюся ему систему общественных отношений.

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий
для  развития  социально  значимых  отношений  школьников,   прежде  всего,
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
-  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-  к  своему  Отечеству,  своей  малой  и  большой  Родине  как  месту,  в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которую нужно
оберегать; 

-  к  природе как источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого ее
существования,  нуждающейся  в  защите  и  постоянном внимании со  стороны
человека; 

-  к  миру как главному  принципу  человеческого  общежития,  условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-  к  культуре как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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-  к  окружающим людям как  безусловной и  абсолютной ценности,  как
равноправным  социальным партнерам,  с  которыми необходимо  выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-  к  самим  себе как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного  развития  школьника,  так  как  именно  ценности во  многом
определяют его жизненные цели,  поступки, повседневную жизнь. Выделение
данного приоритета  в  воспитании  школьников,  обучающихся  на  уровни
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового
возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей
приобретает становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных
ценностных ориентаций.  Подростковый возраст  –  наиболее удачный возраст
для развития социально значимых отношений школьников.

В  воспитании  детей  юношеского возраста  (уровень  среднего  общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий
для  приобретения школьниками  опыта  осуществления  социально  значимых
дел.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  школьников
юношеского возраста:  с  их  потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в
выборе  дальнейшего  жизненного  пути,  который открывается  перед ними на
пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать правильный  выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они приобретают, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался
социально значимым, так как именно он помогает гармоничному вхождению
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
-  опыт дел,  направленных на пользу своему родному городу,  стране в

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел; 
-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

или на улице; 
-  опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
-  опыт  изучения,  защиты и  восстановления  культурного  наследия

человечества,  опыт создания  собственных  произведений  культуры,  опыт
творческого самовыражения; 

-  опыт  ведения  здорового  образа  жизни  и  заботы  о  здоровье  других
людей; 

-  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт; 
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-  опыт  самопознания и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого
самовыражения и самореализации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями школьников,  не  означает  игнорирования  других
составляющих общей цели воспитания.

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение
поставленной  цели, позволит  ребенку получить  необходимые  социальные
навыки,  которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире
человеческих взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  коммуникацию  с
окружающими,  увереннее себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников в МАОУ «СОШ
№ 155 г. Челябинска» способствует решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников,  поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  жизни
школы; 

3) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,  работающие  по  программам  внеурочной  деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с
учащимися; 

5) инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление как  на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности; 
11) организовывать работу с родителями (законными представителями)

несовершеннолетних учащихся, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в
МАОУ  «СОШ  № 155  г.  Челябинска»  интересную и событийно насыщенную
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жизнь  детей  и  педагогов,  что станет  эффективным  способом  профилактики
антисоциального поведения школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в

рамках следующих направлений воспитательной работы МАОУ «СОШ № 155
г.Челябинска». Каждое из них представлено в соответствующем инвариантном
и вариативном модуле.

Инвариантный модуль «Классное руководство»
Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  МАОУ  «СОШ  №  155

г.Челябинска»  организует  фронтальную,  групповую  и  индивидуальную
деятельность с учащимися образовательного объединения; работу с учителями,
преподающими в классах; работу с родителями (законными представителями)
учащихся.

Работа педагога с  классным коллективом включает:   инициирование и
поддержку участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,  оказание
необходимой  помощи  детям  в  их  подготовке,  проведении  и  анализе;
организацию интересных и  полезных  для  личностного  развития  ребенка
совместных дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь
в  них  детей  с  самыми  разными  потребностями  и  тем  самым дать  им
возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой стороны,  установить  и
упрочить  доверительные отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  проведение
классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой  проблеме,  создания благоприятной  среды  для  общения;
сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги на  сплочение  и
командообразование;  празднования в  классе  дней  рождения  детей,
включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами
поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного  участия  в  жизни  класса;  -  выработку совместно  со
школьниками  законов  класса,  помогающих  детям  освоить  нормы и  правила
общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа педагога  с  учащимися включает:   изучение
особенностей личностного  развития  учащихся  класса через  наблюдение  за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими  в  его  классе
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учителями,  а  также  (при  необходимости)  –  со  школьным  психологом;
поддержку ребенка  в  решении  важных для  него  жизненных  проблем
(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор
профессии,  вуза и дальнейшего трудоустройства,  успеваемость и т.п.),  когда
каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для
школьника,  которую  они  совместно  стараются  решить;   индивидуальную
работу со  школьниками  класса,  направленную на  заполнение ими  личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных
неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале  каждого  года
планируют их, а в конце года  –  вместе анализируют свои успехи и неудачи;
коррекцию поведения  ребенка  через  частные беседы с  ним,  его  родителями
(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в
проводимые  школьным  психологом  тренинги  общения;  через  предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа  педагога  с  учителями,  преподающими  в  классе,  включает:
регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-
предметниками,  направленные  на  формирование единства  мнений  и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-
педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем  класса  и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;  привлечение учителей к
участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам  возможность  лучше
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа  педагога  с  родителями  (законными представителями)  учащихся
класса включает:  регулярное информирование родителей о школьных успехах
и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  помощь родителям школьников
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;   организацию  проведения родительских собраний,
происходящих в  режиме  обсуждения  наиболее  острых  проблем обучения  и
воспитания  школьников;   создание  и  организацию работы  родительских
комитетов классов, участвующих в жизнедеятельности МАОУ «СОШ  № 155
г.Челябинска»  и  решении  вопросов  воспитания  и  обучения их  детей;
привлечение родителей школьников к организации и проведению дел класса;
организацию на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

Инвариантный модуль «Школьный урок»
Реализация  педагогами МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»

воспитательного  потенциала  учебного  занятия предполагает  следующее:
установление доверительных отношений между учителем и учащимися класса,
способствующих  позитивному восприятию  учащимися  требований  и  просьб
учителя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,
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активизации  их  познавательной  деятельности;  побуждение  учащихся
соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной
дисциплины  и  самоорганизации;  привлечение  внимания  учащихся к
ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией  –  инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего  к  ней  отношения;  использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности,  через подбор соответствующих текстов для чтения,  задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   применение на
уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дидактического
театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных
постановках;  дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах,
которые  учат  школьников  командной  работе  и  взаимодействию  с  другими
детьми;   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению
доброжелательной  атмосферы  во время  урока;   организация  шефства
мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества  и  взаимной  помощи;  инициирование  и  поддержка
исследовательской и проектной деятельности учащихся, что дает школьникам
возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям, навык  публичного  выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание учащихся на  занятиях  курсов  внеурочной  деятельности в

МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» осуществляется преимущественно через:
вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых
делах;  формирование в кружках,  секциях,  клубах, студиях и других   формах
детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общими
позитивными  эмоциями  и  доверительными  отношениями друг  к  другу;
создание  в детских объединениях традиций,  задающих  школьникам
определенные  социально  значимые  формы поведения;  поддержку  в  детских
объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
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традиций;  поощрение педагогами детских  инициатив  и  детского
самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.

Познавательная  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные на  передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,
развивающие  их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их внимание  к
экономическим,  политическим,  экологическим,  гуманитарным  проблемам
современного общества,  формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,
создающие  благоприятные  условия для  просоциальной  самореализации
школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,
формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание
ценностного  отношения  школьников  к  культуре  и  их  общее  духовно-
нравственное развитие.
Проблемно-ценностное  общение. Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные на  развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,
воспитание  у  них  культуры  общения,  развитие  умений  слушать  и  слышать
других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к Челябинской области,  ее
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная  деятельность. Курсы  внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни,  воспитание  силы воли,  ответственности,  формирование  установок  на
защиту слабых.

Трудовая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,  направленные
на  развитие творческих  способностей школьников,  воспитание у  них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого,  умственного и  физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

Инвариантный модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних

школьников в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  осуществляется для
эффективного достижения цели воспитания.  Работа с родителями (законными
представителями)  школьников осуществляется в  рамках  следующих видов и
форм деятельности.  На общешкольном уровне работа педагогов с родителями
осуществляется  в  следующих  формах:   Совет  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  учащихся,  участвующие  в
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жизнедеятельности школы и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;  общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения результатов образовательной деятельности учащихся и наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников.

На групповом уровне работа педагогов с родителями осуществляется в
следующих формах: классные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения  результатов  образовательной  деятельности  учащихся класса и
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   родительский
всеобуч,  на  котором  даются рекомендации  и  советы  от  педагога-психолога,
педагога-логопеда, педагога-библиотекаря и социального педагога.

На  индивидуальном  уровне работа  педагогов  с  родителями
осуществляется  в  следующих  формах:   работа  педагогов-специалистов  по
запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, связанных с их
ребенком;  участие  родителей  в  психолого-педагогических  консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;  индивидуальное консультирование c целью
координации воспитательных усилий педагогов и родителей.

Инвариантный модуль «Самоуправление»
Поддержка  ученического самоуправления  в  МАОУ  «СОШ  №  155

г.Челябинска»  помогает педагогам  воспитывать  в  детях  инициативность,
самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения и самореализации.

Ученическое самоуправление на уровне школы осуществляется:   через
работу выборного  Совета  учащихся, создаваемого  для учета  мнения
школьников по вопросам управления МАОУ  «СОШ  № 155  г.Челябинска»  и
принятия  административных  решений,  затрагивающих  их права  и  законные
интересы;  через работу постоянно действующего школьного актива  Совета
старшеклассников,  инициирующего и  организующего  проведение  личностно
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, социальных и
экологических акций, флешмобов и т.п.).

Ученическое  самоуправление  на  уровне  класса осуществляется через
работу Совета класса как выборного органа самоуправления,  объединяющего
представителей  образовательного  объединения с  целью облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной
связи  от  классного коллектива;  представления интересов класса  в
общешкольных  делах  и  координирования  работы  класса с  работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей.

Инвариантный модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  учащихся МАОУ  «СОШ  № 155

г.Челябинска»  по  направлению  «Профориентация»  включает  в  себя:
профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
учащихся   по  проблемам  профориентации;  организацию  профессиональных
проб  обучающихся.  Задача  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –

461



подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей
профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,
но  и  непрофессиональную составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа
осуществляется в школе через следующие виды и формы профориентационной
деятельности:  циклы профориентационных часов  общения,  направленных на
подготовку  школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего
профессионального  будущего;   профориентационные  игры:  симуляции,
деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо
принять  решение,  занять  определенную  позицию),  расширяющие  знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах
и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;  экскурсии на предприятия Тракторозаводского района и города
Челябинска, дающие школьникам начальные представления о существующих
профессиях  и  условиях  работы  людей,  представляющих  эти  профессии;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков,  дней открытых дверей в средних специальных
учебных  заведениях  и  вузах;   совместное  с  педагогами  изучение  интернет-
ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,  прохождение
профориентационного онлайн-тестирования и онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям профессионального образования; участие в работе
всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети  интернет:
просмотр  видео лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в
мастер-классах,  посещение  открытых  уроков;  индивидуальные  консультации
педагога-психолога школьников и их родителей (законных представителей) по
вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных
особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в  процессе  выбора  ими
будущей  профессии;  -  освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках
различных  курсов  по  выбору,  включенных  в  основную  образовательную
программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования детей.

При  этом  в  реализации  профориентационной  деятельности педагоги
ориентируются на  целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными
особенностями обучающихся.

Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых

принимает  участие  большая  часть  обучающихся  МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска»  и которые обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и
анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.  Это  комплекс  коллективных
творческих дел,  интересных и значимых для школьников, объединяющих их
вместе с  педагогами  в  единый  коллектив.  Ключевые  дела  обеспечивают
включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют
интенсификации  их  общения,  ставят  их  в  ответственную  позицию  к
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происходящему в  школе.  Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы помогает
преодолеть  мероприятийный  характер  воспитания,  сводящийся  к  набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для  этого  в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  используются
следующие виды и формы работы.

На внешкольном уровне:   социальные проекты  –  ежегодные совместно
разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел
(благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой
направленности),  ориентированные  на  преобразование  окружающего  школу
социума;   участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым
отечественным событиям.

На школьном уровне:  общешкольные праздники – ежегодно проводимые
творческие  (театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в
которых участвуют все классы школы;  торжественные ритуалы посвящения
учащихся в кадеты,  символизирующие приобретение ими нового социального
статуса в школе;  церемонии награждения по итогам учебного года школьников
и  педагогов  за  активное  участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.

На уровне  классов:   выбор  и  делегирование  представителей  классов в
общешкольные  советы  дел;   участие коллективов класса в  реализации
общешкольных  ключевых  дел;   обсуждение  в  рамках  класса  и проведение
рефлексии участия  представителей  образовательного  объединения  в
общешкольных ключевых делах.

На  индивидуальном  уровне:   вовлечение  по  возможности  каждого
учащегося в  ключевые  дела  школы  в  одной  из  возможных  для них ролей:
сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,  декораторов,
музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование,  ответственных  за  приглашение  и  встречу  гостей  и  т.п.);
индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   наблюдение за поведением
ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа  ключевых  дел,  его
отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  школьниками,  с
педагогами и другими взрослыми;   при необходимости коррекция поведения
школьника через индивидуальные беседы, включение его в совместную работу
с другими детьми, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Вариативный модуль «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  детское

общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного  объединения.  Его  правовой  основой  является  Федеральный

463



закон от 19.05.1995 г.   № 82-ФЗ (в ред. от 20.12.2017 г.) «Об общественных
объединениях» (ст. 5).

Воспитание в детском общественном объединении МАОУ «СОШ № 155
г.Челябинска»  осуществляется через следующие виды и формы деятельности:
утверждение  и  последовательная реализация в  детском  общественном
объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов
объединения,  подотчетность  выборных  органов  общему  сбору  объединения;
ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность
получить  социально  значимый  опыт  гражданского  поведения;  организация
общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим
людям,  своей  школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других.  Такими делами  являются:  посильная  помощь,  оказываемая
школьниками пожилым людям, совместная работа с учреждениями социальной
сферы  (проведение  культурно-  просветительских  и  развлекательных
мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  помощь  в  благоустройстве
территории  данных  учреждений и  т.п.),  участие школьников  в  работе  на
прилегающей к школе территории и другие;  устное соглашение, заключаемое
между  ребенком  и  детским  общественным  объединением,  формой  которого
является  торжественное  обещание  (клятва)  при  вступлении  в  объединение;
рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею
популяризации  деятельности  детского  общественного  объединения,
привлечения  в  него новых  участников  (проводятся  в  форме  игр,  квестов,
театрализаций  и  т.п.);   поддержка и  развитие  в  детском  объединении  его
традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его
членами,  чувство  причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,
организации  деятельности  пресс-центра  детского  объединения,  проведения
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел);   участие членов детского общественного объединения в
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального
окружения в целом.

Вариативный модуль «Медиа школы»
Цель медиа МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» (совместно создаваемых

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео
информации)  –  развитие  коммуникативной  культуры  школьников,
формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой
самореализации  учащихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  разновозрастный
редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и  консультирующих  их
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взрослых,  целью которого  является  освещение  через  школьное  телевидение
«Стимул»  наиболее  интересных  моментов  жизни  школы,  популяризация
общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов
ученического самоуправления;   школьная интернет-группа  -  разновозрастное
сообщество  школьников  и  педагогов,  поддерживающее  тематические  сайты
школы и  соответствующую группу  в  социальных  сетях  с  целью освещения
деятельности  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  в  информационном
пространстве,  привлечения внимания  общественности  к  школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы
открыто  обсуждаться  значимые  для  школы вопросы; участие  школьников  в
региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.

Вариативный модуль
«Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  МАОУ  «СОШ  №
155  г.  Челябинска»,  при условии  ее  грамотной  организации,  обогащает
внутренний мир учащегося, способствует формированию у него чувства вкуса
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию
обучающимся школы.

Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»
как:   оформление  интерьера школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,
рекреаций,  залов, лестничных  пролетов и  т.п.)  и  их  периодическая
переориентация, которая служит средством разрушения негативных установок
школьников на учебные и внеучебные занятия;  размещение на стенах школы
регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ  школьников,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,
знакомящего  школьников  с  разнообразием  эстетического  осмысления  мира;
фотоотчетов об интересных событиях,  происходящих в школе (проведенных
ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,  походах,  встречах  с  интересными
людьми  и  т.п.);   озеленение пришкольной  территории,  разбивка  клумб,
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,
оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить свободное
пространство  школы на  зоны  активного  и  тихого  отдыха;   создание  и
поддержание в рабочем состоянии в школе стеллажей свободного книгообмена,
на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего
пользования  свои  книги,  а  также  брать  с  них  для  чтения  любые другие;
благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными
руководителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее
учащимся  проявить  свои  фантазию  и  творческие  способности,  создающее
повод  для  длительного  общения  классного  руководителя со  своими детьми;
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событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных
школьных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,
творческих  вечеров,  выставок,  собраний,  конференций  и  т.п.);   регулярная
организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных
растений,  закладке газонов,  сооружению  альпийских  горок,  созданию
инсталляций  и  иного  декоративного  оформления  отведенных  для  детских
проектов мест);  акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

Вариативный модуль «Кадетство»
Цель  кадетства –  интеллектуальное,  культурное,  физическое,

нравственное  развитие  учащихся МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»,  их
патриотическое  воспитание,  адаптация  к  жизни  в  обществе,  подготовка
несовершеннолетних  граждан  к  служению  Отечеству  на  гражданском  и
военном поприще.

Задачами  кадетства в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  являются
создание необходимых условий для получения кадетами качественного общего
образования; расширение  культурно-образовательного  кругозора  кадет;
повышение образовательного уровня, патриотического воспитания, физической
и профильной подготовки кадет.

Воспитательный  потенциал кадетства в  МАОУ  «СОШ №  155
г.Челябинска»  реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
Уроки  Мужества;  проведение  экскурсий  в  школьном  музее  Сталиградской
битвы,  посещение  кадетами  воинских  частей в  городе  Челябинске  и
Челябинской области; встречи с ветеранами боевых действий в горячих точках,
участие в районных и городских мероприятиях кадет:  «Зарница», «Кадетский
бал»,  военно-полевые сборы;  тематические  экскурсии  в  различные  музеи
города Челябинска. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ  организуемой в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»

воспитательной работы осуществляется  по  выбранным  направлениям  и
проводится  с  целью выявления  основных  проблем школьного  воспитания  и
последующего  их  решения. Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами
административно-управленческих и педагогических работников МАОУ «СОШ
№ 155 г. Челябинска».

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска», являются: 

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого
самоанализа со стороны  руководителей  и  педагогов как  аналитиков
ориентирует  их на  уважительное  отношение  к  основным  участникам
образовательных отношений; 

-  принцип  приоритета  самоанализа  сущностных  сторон  воспитания,
ориентирующий  руководителей  и  педагогов  как  аналитиков на  изучение
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качественных показателей,  таких  как  содержание  и  разнообразие
воспитательной  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между
школьниками и педагогами; 

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  самоанализа,
ориентирующий руководителей и педагогов как аналитиков на использование
его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности
педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм
и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного
развития  школьников,  ориентирующий  руководителей  и  педагогов  как
аналитиков на понимание того, что личностное развитие школьников  —  это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с
другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации  и
саморазвития детей.

Основными направлениями самоанализа организуемого в МАОУ «СОШ
№ 155 г. Челябинска» воспитательного процесса являются следующие.

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием,  на  основе  которого осуществляется  данный  самоанализ,

является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется самоанализ  классными  руководителями  совместно  с

заместителем  директора  по  воспитательной  работе  с  последующим
обсуждением  его  результатов  на  заседании  методического  объединения
классных  руководителей  или  педагогическом совете МАОУ  «СОШ  №  155
г.Челябинска».  Внимание педагогов во время самоанализа сосредотачивается
на следующих вопросах: какие  проблемы личностного развития школьников
удалось решить за минувший учебный год? какие проблемы решить не удалось
и почему?  какие актуальные проблемы появились?  над чем далее предстоит
работать? Ведущим методом получения информации о результатах воспитания,
социализации  и  саморазвития  школьников  является  педагогическое
наблюдение. 

2.  Состояние  организуемой в  школе  совместной деятельности  детей и
взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется самоанализ,  является
наличие  в  школе  интересной,  событийно  насыщенной и  личностно
развивающей совместной деятельности учащихся и педагогов. Осуществляется
самоанализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми
с воспитательной деятельностью школы. Внимание при этом сосредотачивается
на вопросах качества, связанных с проводимыми общешкольными ключевыми
делами,  совместной  деятельностью классных  руководителей  и  их  классов,
организуемой  в  школе  внеурочной  деятельностью,  реализацией личностно
развивающего  потенциала  школьных  уроков, существующим в  школе
ученическим самоуправлением,  функционированием  на  базе  школы  детских
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общественных  объединений, профориентационной  работой школы, работой
школьного медиа,   организацией предметно-эстетической  среды  школы,
взаимодействием школы и семей школьников.

Основными методами получения информации о состоянии организуемой
в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  совместной  деятельности  детей и
взрослых являются беседы  со  школьниками  и  их  родителями,  педагогами,
лидерами  ученического  самоуправления, при  необходимости –  их
анкетирование. Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании
методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом
совете МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска».
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу

2.4. Программа коррекционной работы

Одной  из  важнейших  задач  начального  образования  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  является
обеспечение  «реализации  права  на  образование  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья». Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями  Закона  «Об  образовании  РФ»,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Единой  концепции
специального  федерального  государственного  стандарта  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей  до  постоянных  отклонений,  требующих  адаптированной  к  их  возможностям
индивидуальной  программы  обучения  или  использования  специальных  образовательных
программ.  Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных
условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности  детей  с  ОВЗ  посредством  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты специального сопровождения  детей  с
ограниченнымивозможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном классе или в отдельных классах, осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  образовательным  программам  или  по  индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.

Программа коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» соответствии
с  требованиями ФГОС НОО направлена  на  реализацию индивидуально-ориентированных
коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию и освоение
ими основной образовательной программы начального общего образования.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
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Достоверности  —  профессиональный  анализ  специалистами  образовательной
организации  медицинских  показателей  учащихся  (школьный  врач);  психологической
(школьный  психолог,  логопед)  и  педагогической  (учитель,  завуч)  диагностики.  Оценка
предпосылок  и  причин  возникающих  трудностей  с  учетом  социального  статуса  ребенка,
семьи, условий обучения и воспитания;

Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика,
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками
и взрослыми;

Педагогической  целесообразности  —  создание  программы  «Индивидуальная
траектория развития учеников»;  интеграция усилий педагогического коллектива (учитель,
врач, психолог, логопед, социальный педагог и др.).

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
•  выявление особых образовательных потребностей  детей с  ОВЗ и  осуществление

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи такимдетям;
• возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательной организации.
Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у ребенка, определить характер 
трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет 
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.

2.5.1. Цель и задачи программы

Цель:  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  оказание  помощи  детям  этой
категории  в  освоении  Основной  образовательной  программы  начального  общего
образования

Задачи:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей 

инвалидов;
- определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в  МАОУ
«СОШ № 155 г.Челябинска»;

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной
и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем  ребенка,  участие  в
данном процессе всех участников образовательных отношений.

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению.

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.

• Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  организации,осуществляющие
образовательную  деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное согласование с родителями (законнымипредставителями) вопроса о
направлении (переводе) детей  сОВЗ  в  специальные  (коррекционные)  организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально - ориентированных
коррекционных мероприятий.

Процесс  сопровождения  ребенка  начинается  с  момента  фиксации  проблемы  и
завершается тогда, когда она оказывается решенной.

При  этом  важным  является  не  только  коррекция,  но  и  профилактика  и
предупреждение  любых  отклонений  в  здоровье.  Коррекционная  работа  занимает
центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из
сложных  этапов  коррекционной  работы  является  коррекция  недостатков  учебной
деятельности. В школе сложилась система работы по данному направлению.

Программа  коррекционной  работы  позволяет  реализовать  личностно
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее  достижению  обучающимся  с  ОВЗ  планируемых  результатов  освоения
Основной образовательной программы. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию
по  отношению  к  Основной  образовательной  программе,  может  уточняться  и
корректироваться.

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий
(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся:
- введение  системы регулярного,  углубленного,  комплексного и  разностороннего

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в
семье;
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- интеграция  полученных  в  ходе  медицинского,  психологического  и
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитациионных);

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям;

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-
медицинские работники.

Практическая  работа  по  реализации  программы  коррекционной  работы
предполагает:  повышение  уровня  медико-психолого-педагогической  компетентности
психологов,  педагогов,  родителей;  разработку  новых  педагогических  технологий,
учитывающих особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; координацию
деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного
медико-психолого-педагогического  сопровождения.  Программа  коррекционной  работы
позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов
коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей
детей через изучение трудностей обучения по обязательным предметам начальной школы,
выявленных у младших школьников МАОУ«СОШ № 155 г. Челябинска» 

Модель сопровождения ребёнка с ОВЗ в МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска»
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях образовательной деятельности

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:

•  диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации;

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
 обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
 особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой

развития ребенка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

• коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  в  условиях
образовательной  организации;  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);

Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных

 программ/методик,  методов и  приемов обучения в соответствии с  его  особыми

образовательными потребностями;

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых

коррекционно-развивающих занятий,  необходимых для  преодоления  нарушений

развития и трудностей обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
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образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие эмоционально-волевой и  личностной  сферы  ребенка,коррекцию

его поведения;

 социальную  защиту  ребенка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.

• консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального

сопровождения  детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных

психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития

исоциализации обучающихся;

Консультативная работа включает:

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы  с  обучающимся  с  ОВЗ,  единых  для  всех  участников  образовательных

отношений;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

• информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для

данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  —

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями

(законными

представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам

образовательных  отношений  — обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим

недостатки в развитии),  их родителям (законным представителям),  педагогическим

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и

сопровождения детей с ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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2.5.4 .Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МАОУ «СОШ № 155 г.

Челябинска» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение:

• обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных

нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

• обеспечение  психолого-педагогических  условий (коррекционная  направленность

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение

комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических

технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с

ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,

приемов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных

программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения

развития  ребенка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

• обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный

режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,

умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-

гигиенических правил и норм);

• обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально

развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

• развитие системы обучения и воспитания  детей,  имеющих сложные нарушения

психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического

развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование

адаптированных образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных

(коррекционных)  образовательных  организаций  (соответствующего  вида),  в  том  числе

цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,

имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки

педагогического  коллектива  образовательной  организации.  Для  этого  необходимо

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о

методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и  реабилитационного

процесса.Коррекционная  работа  в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  осуществляется

специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное

образование.  С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МАОУ

«СОШ  №155г.Челябинска»  имеются  ставки  педагога-психолога,  социального  педагога,

логопеда.  Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой

занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду в школе, в том числе надлежащие материально-технические условия,

обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками

физического и (или) психического развития в здания и помещения МАОУ «СОШ № 155
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г.Челябинска» и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы).

2.5.5.Планируемые результаты коррекционной работы.

Результатом  коррекционной  работы  является  достижение  ребенком с  ОВЗ  целей  и

задач программы коррекционной работ. К планируемым результатам относятся:

 создание  системы выявление  и  удовлетворение  особых  образовательныхпотребностей

обучающихся с ОВЗ;

 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического

сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с ОВЗ;

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной среды

жизнедеятельности и образовательной деятельности;

 наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;

 интеграция  полученных  в  ходе  медицинского,  психологического  и  педагогического

изучения  ребенка  данных,  объединение  усилий  педагогов,  психологов  и  социальных

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ.

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского 
сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания
в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными 
адаптивными средствами в разных 
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и 
попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении - это нормально, и 
необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при 
затруднениях в учебном процессе 
сформулировать запрос о специальной 
помощи

Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни

Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания 
дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные 
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повседневные дела.
Умение  принимать  посильное  участие,
брать  на  себя  ответственность  в  каких-то
областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной 
жизни.
Умение ориентироваться в пространстве 
школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае 
затруднений.
Готовность включаться в разнообразные 
повседневные школьные и домашние дела и
принимать в них посильное участие, брать 
на себя ответственность. Понимание 
значения праздника дома и в школе, того, 
что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздника
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.
Умение получать и уточнять информацию 
от собеседника.
Освоение культурных форм выражения 
своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых 
ребенок может использовать 
коммуникацию как средство достижения 
цели.
Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других 
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми.

Дифференциация и осмысление 
картины мира и ее временно-
пространственной организации

Адекватность бытового поведения ребенка 
с точки зрения опасности/ безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной 
среды.
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 
городские и загородные 
достопримечательности и др.
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Активность во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий. Умение 
накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь 
природного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. Умение 
устанавливать взаимосвязь общественного 
порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому 
порядку.
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность

Осмысление своего социального 
окружения и освоение 
соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей

Умение адекватно использовать принятые в
окружении ребенка социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание 
помощи. Умение применять формы 
выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных 
контактов

Критерии оценки ожидаемых результатов

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования.

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.

Диагностический инструментарий

1. Анкетирование родителей, педагогов.
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2. Диагностика УУД учащихся.

3. Диагностика работоспособности, мотивацииобучающихся.

4. Диагностика определения степени помощи.

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)

Учебный план МАОУ "СОШ № 155 г. Челябинска", начальная школа

НЕДЕЛЬНЫЙ

№
п/п Предметные области Учебные предметы

Классы 
ВСЕГО

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

1. Обязательная часть Количество часов  

1 Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 4 4 5 18

Литературное чтение 4 4 4 3 15

2
Родной  язык и 
литературное  чтение 
на родном языке

Родной язык - 1 - - 1
Литературное чтение 
на родном языке - - 1 - 1

3 Иностранный язык Иностранный  язык - 2 2 2 6

4 Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

5
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

6
Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

- - - 1 1

7 Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4

8 Технология Технология 1 1 1 1 4

9 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

ИТОГО: 21 23 23 23 90

2. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса 0 0 0 0 0

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1.Учебный план НОО на 2022-2023 учебный год

Учебный план МАОУ "СОШ № 155 г. Челябинска", начальная школа
ГОДОВОЙ

№ Предметные области Учебные предметы Классы ВСЕГО
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п/п 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

1. Обязательная часть Количество часов  

1 Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 165 136 136 170 607

Литературное чтение 132 136 136 102 506

2
Родной  язык и 
литературное  чтение 
на родном языке

Родной язык - 34 - - 34
Литературное чтение 
на родном языке - - 34 - 34

3 Иностранный язык Иностранный  язык - 68 68 68 204

4 Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540

5
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

6
Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

- - - 34 34

7 Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135

8 Технология Технология 33 34 34 34 135

9 Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

ИТОГО: 693 782 782 782 3039

2. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса 0 0 0 0 0

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039

3.2.План внеурочной деятельности

План  внеурочной  деятельности  является  одним  из  организационных  механизмов
реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации,
создание  благоприятных  условий  для  развития  ребенка,  учет  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей.

План  внеурочной  деятельности  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»
обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  через
организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
План  внеурочной  деятельности  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»

определяет состав и структуру направлений, формы организации.
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-   групповые;  -   коллективные;  -   индивидуальные;  -   самостоятельное  выполнение
занятий. 

Объем внеурочной деятельности в организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» для
обучающихся при получении начального общего образования составляет 2430 ч.  часов за
четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:
-   игры;  -   кроссворды;  -   презентации;  -   конкурсы проектной и исследовательской

деятельности; -  интервью; -  знакомство с интересными людьми.
Внеурочная  деятельность  организуется  на  добровольной  основе  в  соответствии  с

выбором  участников  образовательных  отношений,  с  учетом  региональных  и
этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Внеурочная  деятельность  в  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»
осуществляется:

непосредственно в образовательной организации;
Недельный объем внеурочной деятельности – в размере 3 часов.
План  внеурочной  деятельности  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»

направлен  на  достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Если  образовательная  организация  реализует  внеурочную  деятельность  совместно  с
другими  общеобразовательными  организациями,  то  необходимо  указать,  что  в  рамках
взаимодействия  создано  общее  программно-методическое  пространство  В  рамках
взаимодействия  сокращенное  наименование  общеобразовательной  организации  и
наименование  организаций,  с  которыми  осуществляется  взаимодействие,  было  создано
общее  программно-методическое  пространство,  включающее  рабочие  программы  курсов
внеурочной деятельности,  которые обеспечивают обучающимся достижение планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательной
организацией  используются  возможности  организаций  и  учреждений  дополнительного
образования,  культуры  и  спорта  (если  взаимодействие  есть,  то  указать  с  какими
учреждениями).  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности  специализированных  лагерей,  тематических  лагерных  смен,  летних  школ
(указать  формы  работы  в  каникулярное  время).  Для  организации  различных  видов
внеурочной деятельности используются общешкольные помещения:  – читальный, актовый и
спортивный залы,   –  библиотека,   –  помещения близко расположенных домов культуры,
центров детского досуга, спортивных сооружений, стадионов. Для проведения занятий по
внеурочной деятельности группы комплектуются:  –  из  обучающихся  одного класса;  –  из
обучающихся  параллели.   Комплектование  групп  проходит  в  соответствии  с  запросом
участников  образовательных  отношений  на  основании  заявлений  родителей  (законных
представителей) обучающихся.

Учебный план МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска»

 по внеурочной деятельности (годовой)

2022-2023 учебный год
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№

п/п

Основные

направления Название курса

параллель

Всего1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

I Спортивно-
оздоровительная

Общая 
физическая 
подготовка

0 34 102 102 238

II Обще-
интеллектуальное

Занимательная  
математика

0 34 68 68 170

Развитие 
функциональной
грамотности

198 0 0 0 198

III Духовно-
нравственное

Моя малая 
Родина

0 68 102 102 272

Разговор о 
важном

198 204 204 204 810

IV Общекультурное Риторика 0 34 68 68 170

V Социальное Практическая 
экология для 
младших 
школьников

198 204 0 0 402

Учусь создавать 
проект

0 34 68 68 170

Итого 594 612 612 612 2430

Учебный план МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска»

 по внеурочной деятельности (недельный)

2022-2023 учебный год

№

п/п

Основные

направления Название курса

параллель

Всего1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

I Спортивно-
оздоровительная

Общая 
физическая 
подготовка

0 1 3 3 7

II Обще-
интеллектуальное

Занимательная  
математика

0 1 2 2 5

Развитие 
функциональной
грамотности

6 0 0 0 6

III Духовно- Моя малая 0 2 3 3 8
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нравственное Родина

Разговор о 
важном

6 6 6 6 24

IV Общекультурное Риторика 0 1 2 2 5

V Социальное Практическая 
экология для 
младших 
школьников

6 6 0 0 12

Учусь создавать 
проект

0 1 2 2 5

Итого 18 18 18 18 72

3.3. Календарный учебный график
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Календарный  учебный  график  в  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»
составлен  с  учётом  мнений  участников  образовательных  отношений,  с  учётом
региональных  и  этнокультурных  особенностей  и  традиций,  с  учетом  плановых
мероприятий учреждений культуры региона.  Календарный учебный график составлен с
учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»  (Постановление  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.).

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной)  и  плановых  перерывов  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточных аттестаций.

Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в течение  года
дополнительные недельные каникулы.

В  организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» система организации учебного года
четвертная.

3.4. Календарный план воспитательной работы

Назначение комплексной рабочей программы воспитания муниципального автономного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  155  г.
Челябинска» – координирование усилий административно-управленческих и педагогических
работников,  направленных  на  воспитание  учащихся,  содействие  в  решении  проблемы
гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживание  ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Комплексная рабочая программа воспитания
МАОУ  «СОШ  №  155  г.Челябинска»  показывает,  каким  образом  могут  реализовать
воспитательный потенциал их совместной с учащимися деятельности и тем самым сделать
МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» воспитывающей организацией. 

В  центре  рабочей  программы  воспитания  МАОУ  «СОШ  №  155  г.Челябинска»  в
соответствии  с  ФГОС  общего  образования  находится  личностное  развитие  учащихся,
формирование  у  них  системных  знаний  о  различных  аспектах  развития  России  и  мира.
Одним из результатов реализации данной программы станет приобщение обучающихся к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском обществе. Настоящая Программа призвана обеспечить достижение учащимися
личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС  общего  образования:  сформированность  у
обучающихся  основ  российской  идентичности;  готовность  школьников  к  саморазвитию;
наличие  мотивации  учащихся  к  познанию  и  обучению;  воспитание  у  школьников
ценностных  установок  и  социально-  значимых  качеств  личности;  активное  участие
школьников в социально- значимой деятельности. 

Комплексная  рабочая  программа  воспитания  МАОУ  «СОШ  №  155  г.Челябинска»  –
описание  системы  отобранных  содержания,  организационных  форм,  методов  и  способов
работы с  учащимися.  Комплексная рабочая  программа воспитания МАОУ «СОШ № 155
г.Челябинска» включает следующие четыре основных раздела. 

Раздел  «Особенности  организуемого  в  МАОУ  «СОШ  №  155  г.Челябинска»
воспитательного  процесса».  В  нем  кратко  описывается  специфика  воспитательной
деятельности общеобразовательной организации;  размещается  следующая информация об
общеобразовательной организации: ее расположение, особенности социального окружения,
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источники положительного или отрицательного влияния на учащихся, значимые социальные
партнеры,  особенности  контингента  учащихся,  оригинальные  воспитательные  находки,  а
также важные для нее принципы и традиции воспитания. 

Раздел  «Цель  и  задачи  воспитания»,  в  котором  на  основе  базовых  общественных
ценностей формулируется цель и задачи воспитания МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска». 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором МАОУ «СОШ № 155 г.
Челябинска» показывает,  каким образом будет осуществляться достижение поставленных
цели и задач воспитания. Данный 2 раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей,
каждый  из  которых  ориентирован  на  одну  из  поставленных  общеобразовательной
организацией  задач  воспитания  и  соответствует  одному  из  направлений  воспитательной
работы  школы.  Инвариантными  модулями  здесь  являются:  «Классное  руководство»,
«Школьный  урок»,  «Курсы  внеурочной  деятельности»,  «Работа  с  родителями»,
«Самоуправление»  и  «Профориентация».  Вариативными  модулями  с  учетом  имеющихся
кадровых и материальных ресурсов являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские
общественные  объединения»,  «Медиа  школы»,  «Организация  предметно-эстетической
среды»,  «Кадетство».  Данные  модули  отражают  реальную  значимую  деятельность
школьников  и  педагогов  и  располагаются  в  соответствии  с  их  значимостью  в  системе
воспитательной работы школы.

 Деятельность  педагогов  МАОУ  «СОШ  №  155  г.  Челябинска»  в  рамках  комплекса
инвариантных  и  вариативных  модулей  направлена  на  достижение  результатов  освоения
основной образовательной программы общего образования. Раздел «Основные направления
самоанализа  воспитательной работы»,  в  котором приводиться  перечень его основных его
направлений  с  указанием  критериев  и  способов  осуществления.  К  комплексной  рабочей
программе  воспитания  МАОУ  «СОШ  №  155  г.Челябинска»  прилагается  ежегодный
календарный план воспитательной работы. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  (далее  –  система  условий)
разрабатывается  на  основе  соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Система  условий  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»  ориентирована  на
достижение  интегративного  результата  выполнения  требований  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  –  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

– обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  в  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска» для  участников
образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:

– достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего  образования всеми обучающимися,  в  том числе  детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
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– выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  клубов,  секций,
студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования;

– работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

– участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;

– эффективного использования времени,  отведенного на  реализацию части основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в
соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),
спецификой  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  и  с  учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;

– использования  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;

– включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;

– обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

– эффективного  управления  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность  с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  а  также
современных механизмов финансирования.

Система  условий  учитывает  особенности  организации,  а  также  взаимодействие  с
социальными партнерами: .

Система условий содержит:
– описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
– обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с

приоритетами  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

– контроль за состоянием системы условий.
Описание  системы  условий  реализации  основной  образовательной  программы

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  базируется  на  результатах
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проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитикообобщающей  и
прогностической работы, включающей:

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации

основной образовательной программы начального общего образования;

– установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и

задачам  основной  образовательной  программы  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность,  сформированным с  учетом потребностей  всех  участников

образовательного процесса;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в  имеющихся

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

– разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

– разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы

условий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

Комплексная аналитикообобщающая и прогностическая работа проведена на основе 

Описание кадровых условий и механизмы их достижения

Соответствие  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  в  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»
подтверждаются следующими документами (таблица 1)

Таблица 1
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы

начального общего образования

Требование Показатели Документационное
обеспечение

укомплектованность 
общеобразовательной 
организации 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками

обеспеченность педагогическими,
руководящими и иными 
работниками 
общеобразовательной 
организации

уровень квалификации 
педагогических, 
руководящих и иных 
работников 
общеобразовательной 
организации

соответствие уровня 
квалификации педагогических, 
руководящих и иных работников 
общеобразовательной 
организации требованиям ЕКС 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих и 
требований профессионального 
стандарта «Педагог 
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(педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего 
среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)»6 
разработка должностных 
инструкций, содержащих 
конкретный перечень 
должностных обязанностей 
педагогических, руководящих и 
иных работников, с учётом 
особенностей организации труда 
и управления, а также прав, 
ответственности и 
компетентности работников 
общеобразовательной 
организации на основе 
требований нормативных 
документов7

непрерывность
профессионального
развития  педагогических
работников  организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

обеспеченность 
общеобразовательной 
организации педагогическими и 
руководящими работниками, 
освоивших дополнительные 
профессиональные программы по
профилю педагогической 
деятельности 

Описание психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  в  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»
обеспечивают:

6 Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации

(Минздравсоцразвития  России)  от  26 августа  2010 г.  № 761н  Москвы  «Об  утверждении  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессиональный  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)»

7 Там же
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преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности,  обеспечивающих  реализацию  основных  образовательных
программ дошкольного образования и начального общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных
представителей) обучающихся;

вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников  образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и
безопасного  образа  жизни;  дифференциация  и  индивидуализация  обучения;
мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);

диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося

начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с
ребёнком,  после  зачисления  его  в  общеобразовательную  организацию  и  в
конце каждого учебного года; 

консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей),
которое  осуществляется  учителем  и  педагогом-психологом  с  учётом
результатов  диагностики,  а  также  администрацией   общеобразовательной
организации;

профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Формы  реализации  психолого-педагогического  сопровождения  в  рамках  основных
направлений представлены в таблице 2.

Таблица 2
Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной

образовательной программы начального общего образования в образовательной
организации

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

индивидуальный
уровень

групповой уровень на уровне класса на уровне
общеобразовательной

организации
Сохранение и укрепление психологического здоровья
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проведение
индивидуальных
консультаций  с
участниками
образовательных
отношений;
индивидуальная
коррекционная
работа  с
учащимися;
проведение
диагностических
мероприятий;
профилактика
школьной
адаптации (на этапе
поступления  в
школу); и т.п.

проведение
тренингов,
организация
тематических  и
профилактических
занятий;
проведение
тренингов  с
педагогами  по
профилактике
эмоционального
выгорания; и т.п.

проведение
классных  часов,
бесед,  праздников;
проведение
диагностических
мероприятий  с
учащимися;
проведение
релаксационных  и
динамических  пауз
в  учебное  время;  и
т.п.

проведение
общешкольных
лекториев  для
родителей
обучающихся
(например,  «Школа
мудрого  родителя»  и
др.)  информационно-
просветительская
работа  через  сайт
общеобразовательной
организации и т.п.

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
проведение

диагностических
мероприятий;
проведение
индивидуальных
консультаций  с
учащимися  и
родителями;
индивидуальная
коррекционная
работа  с
учащимися; и т.п.

проведение
групповой
профилактической
работы,
направленной  на
коррекцию
выявленных
затруднений  и
проблем
обучающихся; и т.п.

проведение
диагностических
мероприятий  с
учащимися;
проведение
групповой
профилактической
работы,
направленной  на
коррекцию
выявленных
затруднений  и
проблем
обучающихся; и т.п.

оказание
консультативной
помощи  педагогам,
родителям  и
обучающимся;
проведение
тематических
лекториев  для
родителей и педагогов;
информационно-
просветительская
работа  с  педагогами  и
родителями; и т.п.

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
индивидуальная

профилактическая
работа   с
учащимися;
консультативная
деятельность;
психологическая
поддержка
участников
олимпиад и т.п.

организация
групповой
деятельности  в
аспекте  поддержки,
оказания
консультативной
помощи участников
олимпиадного
движения; и т.п.

проведение
диагностических
мероприятий  с
учащимися;
проведение
групповой
профилактической
работы,
направленной  на
поддержку
участников
олимпиадного
движения; и т.п.

оказание
консультативной
помощи  педагогам,
родителям  и
обучающимся; и т.п.

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни
индивидуальная

профилактическая
работа   с
учащимися;

проведение
групповой
профилактической
работы,

организация
тематических
занятий,  кружков,
бесед  по  проблеме

проведение  лекториев
для  родителей  и
педагогов;
сопровождение
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консультативная
деятельность; и т.п.

направленной  на
формирование
ценностного
отношения
обучающихся  к
своему  здоровью;
работа  группы
волонтёров; и т.п.

здоровья  и
безопасности образа
жизни; и т.п.

общешкольных
тематических  занятий,
акций  по
здоровьесбережению;
информационно-
просветительская
работа  через  сайт
общеобразовательной
организации и т.п.

Развитие экологической культуры 

проведение
индивидуальных
консультаций  с
участниками
образовательных
отношений  по
вопросам  развития
представлений  об
основах
экологической
культуры  на
примере
экологически
сообразного
поведения в быту и
природе  родного
края;
индивидуальная
коррекционная
работа  с
учащимися; и т.п.

проведение
групповой
профилактической
работы,
направлению
формирования
умений безопасного
поведения  в
окружающей  среде
родного края; и т.п.

организация
тематических
занятий,  кружков,
бесед  по  проблеме
формирования
познавательного
интереса  и
бережного
отношение  к
уникальной природе
Южного  Урала;  и
т.п.

проведение  лекториев
для  родителей
обучающихся;
информационно-
просветительская
работа  через  сайт
общеобразовательной
организации; и т.п.

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
проведение

диагностических
мероприятий;
разработка
индивидуального
маршрута
психолого-
педагогического
сопровождения
ребенка  с  особыми
образовательными
потребностями;
индивидуальная
коррекционная
работа  с
учащимися; и т.п.

организация
учебной
деятельности  с
учетом
психофизических
возможностей детей
с  особыми
образовательными
потребностями;  и
т.п.

проведение
диагностических
мероприятий  с
учащимися;
организация
учебной
деятельности  с
учетом
психофизических
возможностей детей
с  особыми
образовательными
потребностями;  и
т.п.

организация  учебной
деятельности  с учетом
психофизических
возможностей  детей  с
особыми
образовательными
потребностями
оказание
консультативной
помощи  педагогам,
родителям  и
обучающимся;
информационно-
просветительская
работа  с  педагогами  и
родителями; и т.п.

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников

проведение организация диагностика оказание
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диагностических
мероприятий
проведение
индивидуальных
консультаций  с
учащимися,
педагогами  и
родителями
индивидуальная
коррекционная
работа  с
учащимися; и т.п.

тематических  и
профилактических
занятий;
проведение
коррекционно-
развивающих
занятий,
направленных  на
повышение  уровня
коммуникативных
навыков; и т.п.

сформированности
коммуникативных
умений  и  навыков
обучающихся
класса;  организация
тематических  и
профилактических
занятий; и т.п.

консультативной
помощи  педагогам  и
родителям;  проведение
тематических
лекториев  для
родителей и педагогов;
информационно-
просветительская
работа  через  сайт
школы; и т.п.

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления

оказание
консультативной
помощи  педагогам
по  вопросам
организации
ученического
самоуправления;
выявление  детей
для  работы  в
детских
объединениях;  и
т.п.

проведение
диагностических
мероприятий  для
определения
лидеров; и т.п.

тренинги  для
выпускников
начального  общего
образования   по
целеполаганию  и
уверенности  в  себе;
и т.п.

информационно-
просветительская
работа  через  сайт
общеобразовательной
организации; и т.п.

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности
выявление детей с

признаками
одаренности;
создание  условий
для  раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося;
индивидуализация
и  дифференциация
обучения;
индивидуальная
работа  с
родителями  (по
мере
необходимости);  и
т.п.

проведение
тренинговой работы
с  одаренными
детьми; и т.п.

проведение
диагностических
мероприятий  с
обучающимися
класса; и т.п.

оказание
консультативной
помощи  педагогам,
родителям  и
обучающимся;
содействие  в
построении педагогами
информационно-
образовательных
материалов  для
одаренного
обучающегося;
проведение
тематических
лекториев  для
родителей и педагогов;
и т.п.

Описание финансовых условий и механизмы их достижения

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  образовательной
организации  и  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные  гарантии прав  на  получение  общедоступного и  бесплатного начального
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общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  для  организации  МАОУ  «СОШ №155  г.Челябинска»  .  Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на  получение  общедоступного  и  бесплатного
начального  общего  образования  в  образовательной  организации  осуществляется  в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом.

Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования должны:

обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность
исполнения требований Стандарта;

обеспечивать  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;

отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной
образовательной программы  начального  общего  образования  и  достижения  планируемых
результатов, а также механизм их формирования.

Нормативы,  определяемые  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря
2012 г.  N 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  нормативные  затраты  на
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому  виду  и  направленности  (профилю)  образовательных  программ  с  учетом  форм
обучения,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования
педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,
охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  названным
Федеральным  законом  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся).

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации  предоставления  общего  образования,  в  том  числе  начального  общего
образования в расходы местных бюджетов включены МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» . 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня финансирования
по  статьям  расходов,  включённым  в  величину  регионального  расчётного  подушевого
норматива  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение
материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью
общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только на
уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и
городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет
– общеобразовательная организация) и общеобразовательная организация (оказание платных
образовательных  услуг  для  обеспечения  материально-технической  базы,  удовлетворения
спроса  социума,  участия  учащихся  в  конкурсах  различного  уровня,  очных  научно-
практических  конференциях  за  пределами  муниципалитета,  а  также  повышения
квалификации педагогов).

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы на год:
оплату  труда  работников  общеобразовательных  организаций  с  учётом  районных

коэффициентов  к  заработной  плате,  а  также  отчисления;   расходы,  непосредственно
связанные с обеспечением образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных
пособий,  технических  средств  обучения,  расходных  материалов,  канцелярских  товаров,
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети
Интернет  и  платой  за  пользование  этой  сетью);   иные  хозяйственные  нужды  и  другие
расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности (обучение,  повышение
квалификации  педагогического  и  административно-управленческого  персонала
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общеобразовательных  организаций,  командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением
расходов  на  содержание  зданий и  коммунальных расходов,  осуществляемых из  местных
бюджетов

В  связи  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  при  расчёте  регионального  подушевого  норматива
учитываются  затраты рабочего  времени педагогических работников общеобразовательной
организации  на  урочную и  внеурочную деятельность,  включая  все  виды работ  (учебная,
воспитательная,  методическая  и  т. п.),  входящие  в  трудовые  (должностные)  обязанности
педагогических работников. 

Для  обеспечения  требований  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального общего образования  на  основе проведённого  анализа  материально-
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования общеобразовательная организация:

1)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
основной образовательной программы начального общего образования;

2)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на  обеспечение
требований  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования;

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования;

4)  определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности обучающихся;

5)  разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между  общеобразовательной
организацией  с  другими  социальными  партнёрами,  организующими  внеурочную
деятельность  обучающихся (на  основе  договоров  на  проведение  занятий  по  различным
направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  общеобразовательной  организации)  и
отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется:
на основе договоров о сетевой форме реализации основной образовательной программы

начального общего образования на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др.  по  различным  направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  общеобразовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и
др.);   за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают реализацию для обучающихся  общеобразовательной организации широкого
спектра программ внеурочной деятельности;

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию  рабочих программ курсов внеурочной деятельности;

7)  привлекает  в  порядке,  установленном законодательством Российской Федерации в
области  образования,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет   предоставления
платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых
взносов  физических или юридических лиц. 

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в
пределах объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год,
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,
количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и
отражается в смете общеобразовательной организации.

Общеобразовательная организация самостоятельно  устанавливает штатное расписание,
определяет  в  общем  объеме  средств  долю,  направляемую  на  материально-техническое

495



обеспечение  и  оснащение  образовательной  деятельности;  оснащение  оборудованием
помещений;  стимулирующие выплаты,  в  том  числе  надбавки  и  доплаты к  должностным
окладам. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
общеобразовательных  организаций  фонд  оплаты  труда  в  образовательной  организации
состоит  из  базовой  части  и  стимулирующей  части.  .  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда
обеспечивает  гарантированную  заработную  плату  руководителей,  педагогических
работников,  непосредственно  осуществляющих  образовательную  деятельность,  учебно-
вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала  общеобразовательной
организации.  .  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,
осуществляющего  образовательную  деятельность,  состоит  из  общей  части,  которая
обеспечивает  гарантированную  оплату  труда  педагогического  работника  исходя  из
количества  проведённых  им  учебных  часов  и  численности  обучающихся  в  классах,  и
специальной части. 

Комиссия  по  распределению  средств  в  образовательной  организации  самостоятельно
определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение
фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-управленческого  и  учебно-
вспомогательного  персонала;  соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой
части  фонда  оплаты  труда;  порядок  распределения  стимулирующей части  фонда  оплаты
труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными нормативными актами  образовательной организации (например, в Положении об
оплате  труда  образовательной  организации  и  в  Коллективном  договоре).  В  Рейтинговой
таблице  образовательной  деятельности  педагогов   определены  критерии  и  показатели
результативности и качества, к ним относятся: 

динамика  учебных  достижений  обучающихся;   активность  их  участия  во  внеурочной
деятельности, олимпиадном движении, в реализации регионального образовательного проекта
«ТЕМП» и т. п.;  использование учителями современных образовательных технологий, в том
числе  здоровьесберегающих;   участие  в  профессиональных  конкурсах  и  конференциях
(очных,  очно-заочных,  с  заочных,  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий и др.),  распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и т. п.
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Таблица 4
Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной

программы начального общего образования

Требование Показатели Документационное
обеспечение

Финансирование 
реализации ООП НОО в 
объеме не ниже 
установленных 
нормативов 
финансирования 
государственного 
(муниципального) задания
общеобразовательной 
организации

Наличие в локальных 
нормативных актах, 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
общеобразовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих выплат в 
соответствии с системой 
оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера 
работникам 
общеобразовательной 
организации, обеспечивающим
реализацию ФГОС НОО
Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с работниками 
общеобразовательной 
организации, 
обеспечивающими реализацию
ФГОС НОО

обеспечение реализации 
обязательной части  ООП 
НОО и части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений вне 
зависимости от 
количества учебных дней 
в неделю

наличие инструментария для 
изучения образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации и запросов 
родителей (законных 
представителей)  по 
использованию часов части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательных 
отношений 
Наличие результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей
и интересов обучающихся и 
запросов родителей (законных 
представителей) по 
использованию часов части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательных 
отношений
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Наличие результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей
и интересов обучающихся и 
запросов родителей по 
направлениям и формам 
внеурочной деятельности

привлечение 
дополнительных 
финансовых средств
предоставление платных 
дополнительных 
образовательных и иных 
предусмотренных уставом
общеобразовательной 
организации услуг
использование
добровольных
пожертвований и целевых
взносов   физических
и(или) юридических лиц

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание  i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:

Р i
гу = N i

очр × ki , где:
Р  i

гу –  нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  на
соответствующий финансовый год;

N i
очр – нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt – объем  i-той  государственной  услуги  в  соответствии  с  государственным

(муниципальным) заданием.
Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги

общобразовательной организации на  соответствующий финансовый год  определяются  по
формуле:

N i
очр= N гу+ Nон , где

N i
очр  –  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу –нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной

услуги;
Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
N 

гу = Noтгу + Nyp, где
Nгу – нормативные затраты,  непосредственно связанные  с  оказанием государственной

услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nyp – нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со  стандартами

качества оказания услуги.
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются  затраты на  оплату труда только тех работников,  которые принимают
непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги
(вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  и  т.  п.  персонал  не
учитывается).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости  единицы  времени  персонала  на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом  стимулирующих выплат  за  результативность  труда.  Стоимость  единицы  времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок,  установленных  действующим  законодательством,  установленных
законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества
оказания услуги рассчитываются  как  произведение стоимости учебных материалов на их
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ)
и  определяется  по  видам  организаций  в  соответствии  с  нормативным  актом  субъекта
Российской Федерации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
начального общего образования:

реализация  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
может определяться по формуле:

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где:

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по
предоставлению начального общего образования;

Wer –  среднемесячная  заработная  плата  в  экономике  соответствующего  региона  в
предшествующем году, руб. /мес.;

12 – количество месяцев в году;
K1 –  коэффициент,  учитывающий  специфику  основной  образовательной  программы

начального общего образования или категорию обучающихся (при их наличии);
K2 –  коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда.  Значение

коэффициента – 1,302;
K3 –  коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов (при наличии

данных коэффициентов).
К  нормативным  затратам  на  общехозяйственные  нужды  относятся  затраты,  которые

невозможно  отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно  связанным  с
оказанием  i-той  государственной  услуги  и  к  нормативным  затратам  на  содержание
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно-
управленческого  и  прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в
оказании государственной услуги);

Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

Nни  – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного  управления  или  приобретенным
организацией  за  счет  средств,  выделенных  ей  учредителем  на  приобретение  такого
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имущества,  а  также недвижимого имущества,  находящегося  у  организации на  основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных  услуг  (далее  –  нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого
имущества);

Nди – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно-
управленческого  и  прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы,
оплаты  труда,  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  установленного  общеобразовательной
организации учредителем.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1)  нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями

используется  котельно-печное отопление,  данные  нормативные  затраты не  включаются  в
состав коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества;
нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии  с

утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и
противопожарной  безопасности  устанавливаются  таким  образом,  чтобы  обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем  (системы  охранной  сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных
средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
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исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,  произведенных  организацией  в  предыдущем
отчетном периоде (году).

Описание материально-технические условия

Материально-техническое  обеспечение  –  одно  из  важнейших  условий  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в
общеобразовательной организации. 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  в  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»
обеспечивают:

1)  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

2) соблюдение:
санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности  (требования  к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной

гигиены и т. д.);
социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,  учительской,

комнаты психологической разгрузки и т.д.);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Критериальными  источниками  оценки  учебноматериального  обеспечения
образовательной  деятельности  являются  требования  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального общего  образования,  лицензионные  требования и
условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также
соответствующие  приказы  и  методические  рекомендации,  в  том  числе:  постановление
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»;
перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образовательных  ресурсов;
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
нормативными  актами  общеобразовательной  организации,  разработанные  с  учётом
особенностей  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  в общеобразовательной организации.

Создание  в  организации  МАОУ  «СОШ  №155  г.Челябинска»  соответствующей
образовательной и социальной среды обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
способствует: 

учёту  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей,  который
обеспечивается  уточнением  формулировок  планируемых (личностных,  метапредметных  и
предметных) результатов и их дополнением; 
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сформированностью основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края;

освоенности  первичных  действий  в  проектной,  конструктивно-модельной,  поисковой
деятельности в области естественно-математического и технического профиля (реализация
регионального  образовательного проекта «ТЕМП»);

сформированностью  способностей  младших  школьников  к  естественно-научному
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям;

переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, проектным
и поисково-исследовательским;

формированию умений работы с различными видами информации и её источниками;
формированию коммуникативной культуры учащихся.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  для  обеспечения  всех  предметных  областей  /
учебных  предметов  и  внеурочной  деятельности  организации  МАОУ  «СОШ  №155
г.Челябинска»  обеспечена  мебелью,  презентационным  оборудованием,  освещением,
хозяйственным инвентарём и оборудована:

учебными  кабинетами  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников; помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью,
моделированием,  техническим  творчеством,  иностранными  языками;  помещениями
(кабинетами,  мастерскими,  студиями)  для  занятий  музыкой,  хореографией  и
изобразительным искусством; помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой; актовым залом; спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами,
стадионами,  спортивными  площадками,  тирами),  оснащёнными  игровым,  спортивным
оборудованием  и  инвентарём;  помещениями  для  питания  обучающихся,  а  также  для
хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающими  возможность  организации
качественного  горячего  питания,  в  том  числе  горячих  завтраков;  административными  и
иными  помещениями,  оснащёнными  необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для
организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными
возможностями  здоровья;  гардеробами,  санузлами,  местами  личной  гигиены;  участком
(территорией) с необходимым набором оснащённых зон. Общеобразовательная организация
обеспечена  комплектом  средств  обучения,  поддерживаемых  инструктивнометодическими
материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта
в  образовательной деятельности,  обеспечивающей реализацию основной  образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.Состав
комплекта  средств  обучения  объединяет  как  современные  (инновационные)  средства
обучения  на  базе  цифровых  технологий,  так  и  традиционные  средства  наглядности
(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование,
приборы  и  инструменты  для  проведения  натурных  экспериментов  и  исследований,
расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности.Состав  комплекта  сформирован  с
учётом:  возрастных,  психологопедагогических  особенностей  обучающихся;   его
необходимости и достаточности; универсальности (возможности применения одних и тех же
средств обучения для решения комплекса  задач в учебной и внеурочной деятельности,  в
различных  предметных  областях  /  учебных  предметах,  а  также  при  использовании
разнообразных  методик  обучения);  необходимости  единого  интерфейса  подключения  и
обеспечения  эргономичного  режима  работы  участников  образовательных  отношений;
согласованности  совместного  использования  (содержательной,  функциональной,
программной  и  пр.).Инновационные  средства  обучения  содержат:  аппаратную  часть,
включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации,
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организации эффективного взаимодействия  всех  участников образовательных отношений;
документкамеру,  модульную  систему  экспериментов  и  цифровой  микроскоп,  систему
контроля  и  мониторинга  качества  знаний;  программную  часть,  включающую
многопользовательскую  операционную  систему  и  прикладное  программное  обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям / учебным предметам.

Документационное обеспечение материально-технических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в организации МАОУ «СОШ
№155 г.Челябинска»

Таблица 5
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

начального общего образования 

Требование Показатели Документационное
обеспечение

Возможность достижения 
обучающимися 
установленных ФГОС 
НОО требований к 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

Соответствие материально-
технических условий 
общеобразовательной 
организации требованиям 
ФГОС НОО к материально-
техническим условиям 
реализации  основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования
Обеспеченность 
общеобразовательной 
организации учебниками и 
учебными пособиями в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО
Обеспечение контролируемого
доступа участников 
образовательных отношений к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет

соблюдение:  санитарно-
гигиенических  норм
образовательной
деятельности;  санитарно-
бытовых  условий;
социально-бытовых
условий;  пожарной  и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных  сроков  и
необходимых  объемов
текущего  и  капитального
ремонта

Соответствие 
общеобразовательной 
организации требованиям к 
материально-техническим 
условиям реализации ООП 
НОО (санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда)

возможность  для
беспрепятственного

предоставление возможности 
беспрепятственного доступа
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доступа  обучающихся  с
ограниченными
возможностями  здоровья
к  объектам
инфраструктуры
образовательно
организации

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организации

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования указаны в таблице 6.

Таблица 6
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы

начального общего образования в общеобразовательной организации

Компоненты 
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начального 
общего образования

1.1. Нормативные документы, программнометодическое 
обеспечение, локальные нормативные акты: ...  1.2. Учебно-
методические материалы, в том числе направленные на 
реализацию национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей:  1.2.1. учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы, …  1.2.2. дидактические и раздаточные 
материалы: …   1.2.3. аннотированные перечни цифровых 
образовательных ресурсов по учебным предметам, курсам; 
перечни развивающих, обучающих, контролирующих игр; …  
1.2.4.аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, 
электронные образовательные ресурсы: …  1.2.5. традиционные и 
инновационные средства обучения, компьютерные, 
информационнокоммуникационные средства: ...  1.2.6. учебно-
практическое оборудование: ...  1.2.7. игры и игрушки: …  1.2.8. 
оборудование (мебель): …

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета  начального 
общего образования

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные нормативные  акты: ...  2.2. 
Документация  общеобразовательной организации.  2.3. 
Комплекты диагностических материалов: …  2.4. Базы данных: … 
2.5. Материальнотехническое оснащение: …

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала: 
…

…

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования должны обеспечивать:
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реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; реализацию
индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  самостоятельной
познавательной  деятельности  обучающихся;  включения  обучающихся  в  проектную  и
учебно-исследовательскую деятельность,  проведения наблюдений и экспериментов,  в  том
числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и
традиционного  измерения,  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов
и  явлений;  художественного  творчества  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; создания
материальных  объектов,  в  том  числе  произведений  искусства;  развития  личного  опыта
применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной
деятельности,  экологического  мышления  и  экологической  культуры;  создания  и
использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка  изображений  и  звука,
выступления с аудио-,  видеосопровождением и графическим сопровождением,  общение в
сети Интернет и др.); получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); наблюдения, наглядного представления и анализа
данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физического
развития,  участия  в  спортивных  соревнованиях  и  играх;  исполнения,  сочинения  и
аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением  традиционных  инструментов  и
цифровых технологий; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; планирования учебной деятельности,
фиксирования  ее  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на
электронных  носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; размещения своих материалов и
работ  в  информационной  среде  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность;  выпуска  школьных  печатных  изданий,  работы  школьного  сайта;
использование объектов, изготовленных самодеятельным способом  учителями, учащимися
и их  родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т.
п.);  использование  процессорной  техники  и  робототехники;  организации  качественного
горячего питания,  медицинского обслуживания и  отдыха  обучающихся  и педагогических
работников;  создание  технических  условий  для   использования  информационно-
коммуникационных средств обучения.

Описание учебно-методическое и информационное условия и механизмы их
достижения

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  организации  МАОУ  «СОШ  №155
г.Челябинска» обеспечивают:

достижение  учащимися   планируемых   результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  том  числе
учитывающих  национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности;
эффективность  деятельности  учителя  начального  общего  образования   и
учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-
коммуникационного  сопровождения;   управленческую  деятельность
руководителей  общеобразовательной  организации,  отвечающих  за  качество
начального общего образования;   реализацию учебного плана образовательной
организации,  плана  внеурочной  деятельности  образовательной  организации,  а
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также  индивидуальных  учебных  планов,  реализуемых  в  образовательной
организации;  реализацию  системы  оценки  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования  (в  том
числе  оценочных  материалов);  программы  формирования  универсальных
учебных  действий  у  обучающихся  при  получении  начального  общего
образования; рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов
внеурочной  деятельности;  программы  духовно-нравственного  развития,
воспитания  обучающихся  при  получении  начального  общего  образования;
программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни;  программы коррекционной работы;   образовательную (учебную,
внеурочную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные
носители  образовательной   информации,  мультимедийные,  аудио-  и
видеоматериалы,  цифровые  образовательные  ресурсы и  т.д.);  образовательную
деятельность обучающих (учителей начального общего образования, педагогов-
психологов  и  т.д.);   ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания
сканированного  текста;  создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами  текстового  редактора;  записи  и  обработки  изображения  (включая
микроскопические,  телескопические  и  спутниковые  изображения)  и  звука  при
фиксации явлений в  природе  и обществе,  хода образовательной деятельности;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование); создания и использования диаграмм
различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением  рукой  произвольных  линий;  организации  сообщения  в  виде
линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения  выступления,  сообщения
для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и  озвучивания
видеосообщений;  выступления  с  аудио,  видео и  графическим  экранным
сопровождением;  вывода  информации  на  бумагу  и т. п.  и  в  трёхмерную
материальную среду (печать); информационного подключения к локальной сети и
глобальной сети Интернет, входа в информационную среду общеобразовательной
организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений
в  информационной  среде  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность;  поиска  и  получения  информации;  использования  источников
информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках,
словарях,  поисковых  системах);  вещания  (подкастинга),  использования
аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; общения в
Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики); создания, заполнения и анализа баз
данных,  в  том числе  определителей;  их  наглядного представления;  включения
обучающихся  в  естественнонаучную  деятельность,  проведения  наблюдений  и
экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  лабораторного
оборудования,  цифрового (электронного)  и  традиционного измерения,  включая
определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
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виртуальнонаглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и
естественнонаучных объектов и явлений; исполнения, сочинения и аранжировки
музыкальных  произведений  с  применением  традиционных  народных  и
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и
музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;
художественного творчества  с  использованием ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов,  реализации  художественнооформительских  и  издательских
проектов,  натурной  и  рисованной  мультипликации;  создания  материальных  и
информационных  объектов  с  использованием  ручных  и  электроинструментов,
применяемых  в  избранных  для  изучения  распространённых  технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных  и  коммуникационных  технологиях);  конструирования  и
моделирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  и  обратной
связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами;
программирования;  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с
использованием  игр,  оборудования,  а  также  компьютерных  тренажёров;
размещения  продуктов  познавательной,  учебноисследовательской  деятельности
обучающихся  в  информационнообразовательной  среде  образовательной
организации;  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов  (выступлений,  дискуссий,  экспериментов);  обеспечения  доступа  в
школьной библиотеке  к  информационным ресурсам сети  Интернет,  учебной и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся;  проведения
массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  массового  просмотра  кино и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,
обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и  мультимедиасопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования информационнометодические условия реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  обеспечиваются
современной информационнообразовательной средой.

Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска»
включает  совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы  информационного  взаимодействия,  компетентность  участников  образовательных
отношений в  решении учебно-познавательных и профессиональных задач с  применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска»
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
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планирование  образовательной  деятельности;  размещение  и  сохранение  материалов
образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых
участниками  образовательных  отношений  информационных  ресурсов;  фиксацию  хода
образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования;  взаимодействие  между  участниками  образовательных
отношений,  в  том  числе  дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность
использования  данных,  формируемых в  ходе  образовательной деятельности  для  решения
задач  управления  образовательной  деятельностью;  контролируемый  доступ  участников
образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся);  взаимодействие  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  с  органами,  осуществляющими  управление  в  сфере
образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  информационной  образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации.

Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска»
включает:

технические  средства  (мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер  монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический
планшет;  сканер;  микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование  компьютерной  сети;
конструктор,  позволяющий  создавать  компьютерно  управляемые  движущиеся  модели  с
обратной  связью;  цифровые  датчики  с  интерфейсом;  устройство  глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь);  программные  инструменты  (операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций;  редактор  видео;
редактор  звука;  ГИС;  редактор  представления  временнóй  информации  (линия  времени);
редактор генеалогических  деревьев;  цифровой  биологический определитель;  виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайни офлайн сетевого
взаимодействия;  среда  для  интернетпубликаций;  редактор  интернетсайтов;  редактор  для
совместного  удалённого  редактирования  сообщений);   обеспечение  технической,
методической  и  организационной  поддержки  (разработка  планов,  дорожных  карт;
заключение  договоров;  подготовка распорядительных документов учредителя;  подготовка
локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности  работников  ОУ  (индивидуальных  программ  для  каждого  работника);
отображение  образовательной  деятельности  в  информационной  среде  (размещаются
домашние  задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для  анализа,  географическая
карта);  результаты  выполнения  аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы
учителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,
органов  управления;  осуществляется  методическая  поддержка  учителей  (интернетшкола,
интернетИПК,  мультимедиаколлекция);  компоненты  на  бумажных  носителях  (учебники
(органайзеры);  рабочие  тетради  (тетрадитренажёры);  компоненты  на  CD  и  DVD
(электронные  приложения  к  учебникам;  электронные  наглядные  пособия;  электронные
тренажёры; электронные практикумы).

Для организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» определены необходимые меры и
сроки  по  приведению  информационнометодических  условий  реализации  основной
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образовательной программы начального общего образования в соответствие с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(таблица 7). 

Таблица 7
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды,

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования

№
п/п Необходимые средства

Необходимое
количество

средств/
имеющееся в

наличии

Сроки создания
условий

1. Технические средства

2. Программные инструменты

3. Обеспечение  технической,  методической  и
организационной поддержки

4. Отображение образовательной деятельности в
информационной среде

5. Компоненты на бумажных носителях

6. Компоненты на CD и DVD

Общеобразовательная  организация  обеспечена  учебниками  и  (или)  учебниками  с
электронными  приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической
литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена
исходя из расчёта:

не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,  достаточного  для
освоения  рабочей  программы  учебного  предмета  на  каждого  обучающегося  по  каждому
учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы начального общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного  для  освоения  рабочей  программы  учебного  предмета,  курса  на  каждого
обучающегося по каждому учебному предмету,  курсу,  входящими в часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основной  образовательной
программы начального общего образования. 

Таблица 8
Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (учебниками
и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной

образовательной программы начального общего образования)
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№
п/п

Необходимое учебно-методическое
обеспечение

Необходимое
количество

средств/
имеющееся в

наличии

Сроки создания
условий

1.

Учебник  в  печатной  и  (или)  электронной
форме,  достаточного  для  освоения  рабочей
программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  по  каждому  учебному
предмету,  входящему  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной
программы начального общего образования

2.

Учебник  в  печатной  и  (или)  электронной
форме или учебное пособие, достаточного для
освоения  рабочей   программы  учебного
предмета, курса на каждого обучающегося по
каждому  учебному  предмету,  курсу,
входящими  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,
учебного  плана  основной  образовательной
программы начального общего образования8

Общеобразовательная  организация  должно  также  иметь  доступ  к  печатным  и
электронным  образовательным  ресурсам,  в  том  числе  к  электронным  образовательным
ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах  данных  электронных
образовательных ресурсов (таблица 9). 

Библиотека организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» укомплектована печатными
образовательными  ресурсами  и  электронными  образовательными  ресурсами  по  всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной  литературы  включает  детскую  художественную  и  научно-популярную
литературу,  справочно-библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие
реализацию основной образовательной программы начального общего образования.

Таблица 9
Соответствие  информационно-методических условий  реализации основной

образовательной программы начального общего образования

Требование Показатели Документационное
обеспечение

Обеспечение  доступа  для
всех  участников
образовательных
отношений к информации,
связанной с  достижением
планируемых результатов,
организацией

Наличие  документов,
подтверждающих
информирование  всех
участников  образовательных
отношений  к  любой
информации,  связанной  с
достижением  планируемых

8 Общеобразовательная  организация  включает  только  учебники  и  учебные
пособия,  которые  приобретаются  за  счёт  выделенных  учредителем
общеобразовательной организации финансовых средств
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образовательной
деятельности и условиями
его осуществления.

результатов  ООП  НОО,
организацией  образовательной
деятельности и условиями его
осуществления
Использование
информационных  ресурсов
общеобразовательной
организации  я  (сайт  или
Интернет-страничка)  для
обеспечения  широкого,
постоянного  и  устойчивого
доступа  участников
образовательных отношений к
информации,  связанной  с
реализацией  основной
образовательной  программы
начального  общего
образования
Наличие  в   отчёте  о
результатах  самообследования
общеобразовательной
организации  раздела,
содержащего  информацию  о
ходе  реализации ФГОС НОО

Обеспечение  доступа  к
печатным  и  электронным
образовательным
ресурсам,  в  том  числе  к
электронным
образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных  и
региональных  базах
данных ЭОР

Обеспечение  доступа  к
печатным  и  электронным
образовательным  ресурсам,  в
том  числе  к  электронным
образовательным  ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных  базах  данных
ЭОР

 
Обеспечение  учебниками
и  (или)  учебниками  с
электронными
приложениями,  учебными
пособиями,  учебно-
методической
литературой  и
материалами  по  всем
учебным  предметам
основной
образовательной
программой  начального
общего образования

Обеспеченность  учебниками,
учебниками  в  электронной
форме,  учебными  пособиями,
учебно-методической
литературой  в  соответствии  с
ФГОС НОО

Обеспечение  фондом
дополнительной
литературы,  включающий
детскую  художественную

Обеспеченность  фондом
дополнительной  литературы,
включающий  детскую
художественную  и  научно-

511



и  научно-популярную
литературу,  справочно-
библиографические  и
периодические  издания,
сопровождающие
реализацию  основной
образовательной
программы  начального
общего образования

популярную  литературу,
справочно-библиографические
и  периодические  издания,
сопровождающие  реализацию
основной  образовательной
программы начального общего
образования

Обеспечение  учебно-
методической
литературой  и
материалами  по  всем
курсам  внеурочной
деятельности,
реализуемыми  в
общеобразовательной
организации 

Обеспеченность  учебно-
методической  литературой  и
материалами по всем  курсам
внеурочной  деятельности,
реализуемыми  в
общеобразовательной
организации

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы  условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования отражает
мероприятия  по  формированию всех  недостающих компонентов  каждой группы условий
(таблица 10).

Таблица 10
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования

Направление мероприятий Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение   реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта  начального
общего образования

1. Наличие  решения  органа  государственно-
общественного  управления  (совета  школы,
управляющего совета, попечительского совета)
о  реализации  в  образовательной  организации
ФГОС НОО 

Май
текущего
года

2. Разработка на основе примерной основной
образовательной  программы  начального
общего  образования  (реестр)  основной
образовательной  программы
общеобразовательной организации

Июль-
август
текущего
года

3. Утверждение  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,
внесение изменений и дополнений

Июль-
август
текущего
года

4. Обеспечение  соответствия  нормативной
базы  общеобразовательной  организации

Июль-
август
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки
реализации

требованиям  ФГОС  начального  общего
образования

текущего
года

5. Приведение  должностных  инструкций
работников общеобразовательной организации
в соответствие с требованиями ФГОС НОО и
тарифноквалификационными
характеристиками  и  профессиональным
стандартом

Июль-
август
текущего
года

6. Разработка  и  утверждение  планаграфика
реализации   ФГОС  начального  общего
образования

август
текущего
года

7. Определение  списка  учебников и  учебных
пособий,  используемых  в  образовательной
деятельности 

Май
учебного
года

8. Разработка  локальных  нормативных актов,
устанавливающих  требования  к  различным
объектам  инфраструктуры
общеобразовательной  организации  с  учётом
требований  к  минимальной  оснащённости
образовательной деятельности 

Май
учебного
года

9. Разработка:
рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов; учебного  плана;  индивидуальных
учебных  планов;  рабочих  программ  курсов
внеурочной  деятельности;  календарного
годового графика;
положения  об  организации   внеурочной
деятельности  обучающихся;  положения  об
организации текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;
…

Май-
август
текущего
года

II.  Финансовое
обеспечение  реализации
ФГОС НОО

1. Определение  объёма  расходов,
необходимых  для  реализации  основной
образовательной  программы  начального
общего  образования   и  достижения
планируемых результатов

2. Корректировка  локальных  нормативных
актов  (внесение  изменений  в  них),
регламентирующих  установление  заработной
платы  работников  общеобразовательной
организации  в  том  числе  стимулирующих
надбавок  и  доплат,  порядка  и  размеров
премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки
реализации

трудовому  договору  с  педагогическими
работниками

III. Организационное
обеспечение  реализации
ФГОС начального общего
образования

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  
организации  реализации ФГОС начального 
общего образования

2. Разработка  и  реализация  моделей
взаимодействия  общеобразовательных
организаций  и  организаций  дополнительного
образования,  обеспечивающих  организацию
внеурочной деятельности

Май-
июль
текущего
года

3. Разработка  и  реализация  системы
мониторинга  образовательных  потребностей
обучающихся  и  родителей  (законных
представителей)   по  использованию
участниками образовательных отношений

Апрель
текущего
года

4. Привлечение  органов  государственно-
общественного  управления  образовательной
организацией  к  проектированию  основной
образовательной  программы  начального
общего образования

IV. Кадровое  обеспечение
реализации  ФГОС
начального  общего
образования

1. Анализ  кадрового  обеспечения введения  и
реализации  ФГОС  начального  общего
образования

2. Создание  (корректировка)  плана
графика  повышения  квалификации
педагогических и руководящих работников 
общеобразовательной  организации  в  связи
с  реализацией ФГОС НОО

Январь-
август
текущего
года

3. Разработка  (корректировка)  плана  научно-
методической  работы  с  ориентацией  на
проблемы   реализации  ФГОС  начального
общего образования

Январь-
август
текущего
года

V. Информационное
обеспечение  реализации
ФГОС начального общего
образования

1. Размещение  на  сайте   образовательной
организации   информационных материалов  о
реализации ФГОС НОО

Обновле
ние
ежемесячно

2. Широкое  информирование  родительской
общественности  о  введении   и  реализации
ФГОС начального общего образования

ежемесяч
но

3. Организация  изучения  общественного
мнения  по  вопросам  реализации  ФГОС
начального  общего  образования  и  внесения
дополнений  в  содержание  основной
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки
реализации

образовательной  программы  начального
общего образования

4. Обеспечение  публичной  отчётности
общеобразовательной  организации  о  ходе  и
результатах  реализации  ФГОС  начального
общего образования

Май
текущего
года

VI. Материально-
техническое  обеспечение
реализации  ФГОС
начального  общего
образования

1. Анализ  материальнотехнического
обеспечения  реализации  ФГОС  начального
общего образования

2. Обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  общеобразовательной
организации  требованиям  ФГОС  начального
общего образования

3. Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических  условий  требованиям  ФГОС
начального общего образования: …

4. Обеспечение  соответствия  условий
реализации  ООП  начального  общего
образования  противопожарным  нормам,
нормам  охраны  труда  работников
общеобразовательной организации

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной  среды  требованиям  ФГОС
начального общего образования:
…

6. Обеспечение  укомплектованности
библиотечноинформационного  центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами: …

7. Наличие  доступа  общеобразовательной
организации к  электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных,
региональных и иных базах данных

8. Обеспечение  контролируемого  доступа
участников  образовательных  отношений  к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете9

Контроль за состоянием системы условий

9 Общеобразовательная  организация  может  дополнительно  включать
мероприятия по различным направлениям
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Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации  основной образовательной
программы  начального  общего  образования  в  системе  условий  и  контроля  состояния
системы  условий  является  выполнение  сетевого  графика  (дорожной  карты)  по
формированию  необходимой  системы  условий  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования (таблица 11).

Таблица 11

Объект
контроля

Содержание
контроля

Месяц, субъекты контроля Методы сбора
информации4 5 6 8 9 1

0
1
1

1
2 1 2 3 4 5 6

Кадровые 
условия 
реализации 
ООП НОО 

Проверка 
укомплектованн
ости ОО 
педагогическим
и, 
руководящими и
иными 
работниками

Р* Р

Изучение 
документации

Установление 
соответствия 
уровня 
квалификации 
педагогических 
и иных 
работников  ОО 
требованиям 
Единого 
квалификационн
ого справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих

Р Р

Управленческ
ий аудит 

Проверка
обеспеченности
непрерывности
профессиональн
ого  развития
педагогических
работников  ОО

Р

Изучение
документации
(наличие
документов  о
прохождении
профессионал
ьной
переподготовк
и  или
повышения
квалификации
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Психолого-
педагогическ
ие  условия
реализации
ООП НОО 

Проверка 
степени 
освоения 
педагогами 
образовательной
программы 
повышения 
квалификации 

З

Изучение
документации
(наличие
документов  о
прохождении
профессионал
ьной
переподготовк
и  или
повышения
квалификации

Проверка 
качества 
реализации 
мероприятий 
спортивной 
направленности

Р

Оценка 
достижения  
обучающимися 
планируемых 
результатов: 
личностных, 
метапредметных
, предметных

З

Анализ
промежуточно
й аттестации 

Финансовые
условия
реализации
ООП НОО 

Проверка
условий 
финансирования
реализации  
ООП НОО 
Проверка 
обеспечения 
реализации 
обязательной 
части  ООП 
НОО и части, 
формируемой 
участниками 
образовательных
отношений 

З

Изучение
документации

Проверка по 
привлечению 
дополнительных
финансовых 
средств
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Материально
-технические
условия
реализации
ООП НОО 

Проверка 
достижения 
обучающимися 
установленных 
ФГОС НОО 
требований к 
результатам 
освоения  ООП 
НОО

З

Анализ
промежуточно
й аттестации

Проверка 
готовности 
помещений, 
оборудования и 
инвентаря к 
реализации 
проверка
соблюдения:
санитарно-
гигиенических
норм;
санитарно-
бытовых
условий;
социально-
бытовых
условий;
пожарной  и
электробезопасн
ости;
требований
охраны  труда;
своевременных
сроков  и
необходимых
объемов
текущего  и
капитального
ремонта

Р

проверка 
наличия доступа
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к 
объектам 
инфраструктуры
ОО

Р
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Информацио
нно-
методически
е  условия
реализации
ООП НОО 

Проверка 
достаточности 
учебников, 
учебно-
методических и 
дидактических 
материалов, 
наглядных 
пособий и др.

З
Б

Анализ
библиотечног
о фонда

проверка 
обеспеченности 
доступа для всех
участников 
образовательных
отношений  к 
информации, 
связанной с 
реализацией 
ООП, 
планируемыми 
результатами, 
организацией 
образовательной
деятельности  и 
условиями его 
осуществления

З
Б

Анализ
библиотечног
о фонда

проверка 
обеспеченности 
доступа к 
печатным и 
электронным 
образовательны
м ресурсам 
(ЭОР), в том 
числе к 
электронным 
образовательны
м ресурсам, 
размещенным в 
федеральных и 
региональных 
базах данных 
ЭОР

З
Б

Анализ
библиотечног
о фонда
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обеспечение 
учебниками и 
(или) 
учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися их
составной  
частью, учебно-
методической 
литературой и 
материалами по 
всем учебным 
предметам  ООП
НОО

З
Б

Анализ
библиотечног
о фонда

Обеспечение 
фондом 
дополнительной 
литературы, 
включающий 
детскую 
художественную
и научно-
популярную 
литературу, 
справочно-
библиографичес
кие и 
периодические 
издания, 
сопровождающи
е реализацию 
ООП НОО

З

Анализ
библиотечног
о фонда

обеспечение 
учебно-
методической 
литературой и 
материалами по 
всем  курсам 
внеурочной 
деятельности, 
реализуемых в  
ОО

З
У

Анализ УМК

* Д – директор;  З  – заместитель директора;  Р  – руководитель рабочей группы; ОР –
ответственный разработчик; У – учитель, Б- библиотекарь
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