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Общие положения 

Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее   - 

ФОП   HOO)   разработана   в   соответствии   с Порядком   разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809). 

Содержание ФОП HOO представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем 

и содержание образования уровня начального общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

соответственно — ООП HOO) МАОУ «Гимназия № 31» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и федеральной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования (далее — ФГОС HOO). При этом содержание и планируемые 

результаты разработанной образовательной организацией ООП HOO  не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФOП HOO. 

При разработке ООП HOO образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП HOO федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

ФОП   HOO    включает    три    раздела:    целевой,    содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФОП HOO, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов  

Целевой раздел ФОП HOO включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП HOO; 
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО. 

Пояснительная записка целевого раздела ФОП HOO раскрывает: 

цели     реализации     ФОП    HOO,     конкретизированные     в    соответствии с 

требованиями ФГОС HOO к результатам освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ФОП HOO, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ФОП HOO. 

Содержательный раздел ФОП HOO включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых   результатов   освоения   ФОП   HOO   и   разработаны на основе требований 

ФГОС HOO к результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа       формирования       универсальных       учебных      действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи   универсальных   учебных   действий   с   содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и   

укрепление   традиционных   российских   духовно-нравственных   ценностей, к которым 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся.    В   том   числе   укрепление    психического    здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 
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образования. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Организационный раздел ФОП HOO определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: федеральный учебный план; 

федеральный план внеурочной деятельности; федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

ООП HOO является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС HOO 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации ФОП HOO являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС HOO; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП HOO предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, учений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ФOП HOO всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

обучающиеся с OB3); 
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 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

ФОП HOO учитывает следующие принципы: 

 принцип учёта ФГОС HOO: ФОП HOO базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС HOO к целям, содержанию, планируемым  результатам и условиям обучения в 

начальной школе; 

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП HOO характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями   и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению по образовательным программам основного общего образования, единые 

подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного 

общего образования; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 
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обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и   нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее — Гигиенические   нормативы), и санитарными правилами CП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г.№ 28  (зарегистрировано Министерством  юстиции  Российской  Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее 

— Санитарно-эпидемиологические требования). 

ФОП HOO учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП HOO является четыре года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четьiре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или б-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

ООП начального уровня школьного образования реализуется в рамках пятидневной 

(в первом классе) и шестидневной (во 2 – 4 классах) учебной недели, при этом возможно 

использовать  шестой день для организации внеучебных видов деятельности младших 
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школьников, а также организации педагогической деятельности специалистов (учителей, 

психологов, тьюторов) начальной школы. 

Реализация ФОП начального уровня общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра,  игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, 

театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально 

значимых инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии с ФГОС получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

Условия для реализации ФОП, имеющиеся в школе, следующие:  

Начальная школа МАОУ «Гимназия № 31» работает с 8.00 в режиме школы двух 

смен. 

Одной из отличительных особенностей МАОУ «Гимназия № 31»  является условное 

разделение школы на уровни образования, компактное расположение обучающихся всех 

трех уровней школьного образования, что позволяет строить весь образовательный процесс 

на разновозрастном сотрудничестве. Гимназию  отличает особый, свой уклад жизни и 

комфортная атмосфера. Особым качеством является единство коллектива всех субъектов 

образовательного процесса: за годы существования в гимназии сформировались и 

утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей. 

Каждый класс начальной школы в МАОУ «Гимназия № 31» расположен в своем 

помещении на протяжении всех  4 лет обучения. На специализированные занятия по таким 
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предметам как информатика,  музыка, физическая культура, иностранные языки, ритмика 

младшие школьники приходят в специально оборудованные помещения. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень 

образовательной подготовки выпускников гимназии. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии МАОУ 

«Гимназия № 31»: 

 существенно возросла конкурентоспособность  образовательной организации; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

 расширяются возможности использования информационной среды за счет 100% 

участия в ИС ЭПОС; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально – техническая база; 

 постепенно формируется «лицо» Гимназии с неповторимыми и 

индивидуальными чертами. 

Гимназия старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих 

внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, быстрый в 

решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает 

целеустремлённость, коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет 

принимать решения и нести ответственность за них.    

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло 

свое отражение в разработке Основной образовательной программы гимназии, поиске 

подходов к ее реализации. 
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1.2 Планируемые результаты освоения ООП HOO. 

1.2.1. Стратегические цели начального этапа развивающего общего  образования 

Планируемые результаты освоения ФОП HOO соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным в ФГОС HOO как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП HOO достигаются в единстве учебной     и    

воспитательной    деятельности     образовательной     организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения    и     способствуют     процессам     

самопознания,     самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

Система оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения ФОП НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП HOO, 

является ФГОС HOO независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС HOO определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемые результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса    на    

достижение    планируемых    результатов    освоения    ФОП    HOO и обеспечение 
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эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными    направлениями     и    целями     оценочной     деятельности в МАОУ 

«Гимназия № 31» являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным     объектом      системы      оценки,      её      содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС HOO, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП HOO. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС HOO система оценки образовательной 

организации реализует системно - деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений   

обучающихся   проявляется   в оценке способности   обучающихся к решению учебно-

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 
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Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей,    отделяющей    знание    от    

незнания,    выступает     достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики     индивидуальных     образовательных     достижений     обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; использование форм работы, 

обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 

на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально- психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП HOO, включают две группы 
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результатов: 

 основы российской гражданской   идентичности,   ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

 готовность    обучающихся    к   саморазвитию,    мотивация    к   познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП HOO, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действии, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием

 объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному   плану   опыт,   несложное   исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия          в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность.  Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:   распределять   роли,   договариваться, обсуждать   процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

HOO предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины ycпexa 

(неудачи) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей   и промежуточной   оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета МАОУ «Гимназия № 31». Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП HOO с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП HOO осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным   предметом   оценки   результатов   освоения   ООП HOO в соответствии с 

требованиями ФГОС HOO является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП HOO используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает   знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах,     знание     и     

понимание     терминологии,      понятий     и     идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
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 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности   по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП HOO осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП HOO. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: список  итоговых планируемых  результатов с указанием

 этапов их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); 

устно (письменно), практика); требования к выставлению отметок за

 промежуточную аттестацию при необходимости - с учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

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

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).    Результаты    стартовой     

диагностики     являются     основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка   является формирующей   (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную   деятельность)   и   
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диагностической,   способствующей   выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная   аттестация   обучающихся    проводится,   начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов итоговой 

проверочной работы по предмету и фиксируется в ИС ЭПОС. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемые результатов и универсальных 

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

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов портофолио и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Таким образом,  начальный этап общего образования ставит в нашем 

образовательном учреждении следующие стратегические цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, 

 обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
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 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующий уровень образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности. 

         1.2.2. Принципы конструирования и описания планируемых  образовательных  

результатов 

 описание метапредметных образовательных  результатов должно носить 

сквозной характер и должны проявляться в разных учебных предметах в учебной 

деятельности на всех трех ступенях школьного образования; 

 описание предметных образовательных результатов должно носить уровневый 

характер;  

 образовательные результаты (предметные и метапредметные) должны также 

носить операциональный характер;  

 описание личностных результатов должны носить качественный и 

деятельностный характер. 

             Предметные  результаты представлены в  ООП как набор учебно-

предметных компетентностей, а не просто как набор предметных (академических) знаний и 

описаны через ряд определенных видов грамотности: математическая; языковая, 

естественно – научная, художественная – эстетическая,  технологическая грамотности, 

грамотность чтения;  грамотность здорового образа жизни и безопасности. Описаны 

грамотности в  ООП как становление культурных форм действия в каждом учебном 

предмете через три этапа-уровня:  

 1 уровень – формальный – овладение образцовым способом  действия со 

стороны его внешней формы;  

 2 уровень – предметный (рефлексивный) – как освоение предметного 

отношения, лежащего в основе культурного способа действия; 
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  3 уровень – функциональный (ресурсный) – включение способа в состав 

психологических ресурсов  индивида.  

       Такое уровневое описание предметных результатов позволит организовать на 

уровне структурного подразделения  мониторинг индивидуального прогресса каждого 

ученика. 

      Метапредметные образовательные результаты в  ООП представлены как 

составные элементы учебной деятельности и описываются как сквозные образовательные 

результаты через три линии ключевых компетентностей. В начальной школе только 

начинается формирование этих линий образовательных результатов, которые имеют 

следующий общий вид через все три ступени образования: 

 умение учиться (начальная школа) – учебная грамотность (основная школа) – 

образовательная компетентность (старшая школа); 

  учебное сотрудничество (начальная школа) – коммуникативная грамотность 

(основная школа) – коммуникативная компетентность (старшая школа); 

  умение работать с информационным текстом (начальная школа) – 

информационная  грамотность (основная школа) – информационная компетентность 

(старшая школа).   

      Линия образовательной компетентности   представлена тремя группами 

показателей: готовность к постановке новых учебно-познавательных задач и проблем; 

готовность к решению новых учебно-познавательных задач и проблем и контрольно-

оценочная самостоятельность. 

Линия коммуникативной  грамотности представлена своими тремя группами 

показателей:  готовность действовать совместно с другими;   понимание точки зрения, 

отличной от собственной; готовность к координации разных точек зрения.  

Линия информационной грамотности представлена своими тремя группами 

показателей: грамотность чтения и письма информационных текстов; знаково-

символическая грамотность;  решение задач с применением ИКТ - технологий.      Для всех 

трех линий компетентностей в   ООП  описаны диагностические проявления (индикаторы) 

под которых  сделаны образцы диагностических заданий.  

Личностные образовательные  результаты описаны в  ООП через три сквозных 

блока результатов: осмысленное и ответственное построение личной жизненной 

траектории (инициатива – самостоятельность – ответственность); социальное действие и 

моральное поведение; здоровье и безопасность. 
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1.2.3. Планируемые результаты начального образования. 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 

действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором 

собственной жизни. 

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) 

действие, 

 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их 

предназначению, 

 функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший 

школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт) в: 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и 

минутах, определении времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, 

в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе 

музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных 

литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных 

художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели; 
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 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, 

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 

материалов для решения собственных задач (в том числе, умение оценивать величину 

предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, 

чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий); в решении расчетных задач, 

связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в 

том числе, с применением технических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости  — 

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, 

умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, 

обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей 

саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 

местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор 

занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, основы которых должны быть сформированы уже к концу обучения в 

начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 

взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 
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 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, 

критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать 

их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые 

слова, определять их значение разными способами, составлять простейший план 

несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать 

устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию 

об объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ 

на интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала. 
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4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная)  компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы 

и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 

сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 

новыми условиями действия; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им 

способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; предполагать, какие 

ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия 

освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

1.2.4. Детские и взрослые  задачи  достижения  запланированных  образовательных  

результатов 

Приоритетным для начального уровня  образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями 

делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 
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интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, 

и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки  обучающихся и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  

использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое  информационное пространство). 

  Для достижения поставленных целей начального образования обучающийся имеет 

возможность  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в 

разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра 

по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 
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 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 Для достижения  запланированных результатов начального образования  педагоги 

образовательной организации обязаны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные 

на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у 

детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

       Для достижения  педагогами и учащимися  запланированных  образовательных  

результатов администрация образовательной организации должна решить  следующие 

задачи: 
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 разработать современную модель учебного плана ступени, в котором 

обозначена не только учебная, но и внеучебные виды деятельности, не только урочные, но 

и внеурочные формы организации образовательного процесса, включаю домашнюю 

самостоятельную работу учащихся; 

 перейти на динамическое нелинейное расписание учебных и внеучебных 

занятий младших школьников; 

 разработать локальную нормативно-правовую базу, обеспечивающую общие 

«правила игры» для всех участников образовательного процесса; 

 создать насыщенную информационно-образовательную среду, 

обеспечивающую переход начальной школы на современное качество начального общего 

образования; 

 разработать школьную систему оценки результатов и качество начального 

общего образования, ориентированную на формирующее оценивание; 

 создать такую систему стимулирующей части оплаты труда педагогов, которая 

была бы ориентирована на результативность в деятельности педагогического коллектива; 

 обеспечить непрерывное повышение квалификации членов педагогического 

коллектива через создание системы корпоративного обучения, участия в различных 

педагогических и управленческих проектах. 

Для того чтобы цели основной  образовательной программы были достигнуты,  

родители обучающихся должны решить для  себя следующие задачи: 

 принять идеологию и «правила игры», описанные в рабочей ООП начального 

общего  образования, став союзником и активным участником реализации рабочей 

основной образовательной программы; 

 способствовать своими действиями в домашних условиях формированию у 

младших школьников учебной самостоятельности, учебной инициативы и учебной 

ответственности без навязывания своим детям прежних форм и способов обучения; 

 принимать активное участие в разных видах продуктивной жизни обучающихся 

через совместную коллективно-распределенную деятельность. 

1.2.5. Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
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Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

гимназии, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
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средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
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удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык» на уровне начального общего 

образования 

Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
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условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
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– 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: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 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, корень, 

приставку, 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» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

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. 

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; 
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– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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 её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– 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, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 
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– составлять устный рассказ на определённую 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; 

– 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); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
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уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– 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; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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– 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; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– 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 образы и 

картины жизни, изображенные автором; 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 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;  

– 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: 
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– 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 

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 текстов); 

– 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– 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) 

Выпускник научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или 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; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– 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; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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– 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). 

Выпускник 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 читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны  изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
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письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
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– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– 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. 

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 аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

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; 
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 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). 

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 нём; 

– 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; 

– 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: 
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– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы 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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 
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– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
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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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– 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, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 

Выпускник научится: 
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– 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 задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

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, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– 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. 

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, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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). 

Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 
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 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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– 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; 

– 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 необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– 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; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

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 с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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; 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; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– 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; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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– 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 

договорённости 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 её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
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отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
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проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 
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– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 



65 
 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
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гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
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 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
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овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, 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, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– 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 (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– 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 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– 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, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и 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; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– 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 упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

    Система оценивания реализации ООП  строится  в соответствии специального 

локального нормативно-правового  документа на уровне организации  в соответствии со 

статьями 28 п.2, 58  Закона об образовании в Российской Федерации. В соответствии с 

Законом РФ и данной ООП  содержательный контроль и оценка предметных 

компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает прежде всего выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

1.3.1.Структурные элементы системы оценки качества планируемых  

образовательных  результатов 

Структурными   элементами системы оценки качества планируемых образовательных 

результатов в данной  ООП являются:  оценка индивидуальных учебных достижений 

(планируемых результатов) младших школьников;  экспертная оценка содержания и 
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реализации основной  образовательной программы начального общего образования; оценка 

образовательной  среды начальной школы в образовательной организации. 

Виды  оценки индивидуальных учебных достижений младших школьников:  

прогностическая оценка (стартовая диагностика) готовности  к обучению на «переходе» 

учащихся из дошкольного образования в начальную школу и из начальной в основную 

школу; оценка индивидуального прогресса учащихся  в ходе  непосредственного  

образовательного процесса; промежуточные мониторинговые исследования  школьного 

уровня по оценке формированию  метапредметных (компетентностных) образовательных 

результатов младших школьников;  формативное (формирующее)  оценивание для  

обучения; итоговые  интегрированные  проектные задачи и образовательные события, 

включающие в себя предметные, компетентностные результаты, а также  социальный опыт 

младших школьников; оценка  внеучебных достижений младших школьников; итоговая 

оценка  выпускников начальной школы. 

Самообследование и  внешняя  оценка (экспертиза) основной образовательной 

программы начального  общего образования направлены на определение и оценку: 

достигнуты ли намеченные цели и задачи, соответствуют ли условия и процессы 

подготовки учащихся требованиям, установленных в Федеральных  государственных  

образовательных стандартах, запросам родительской общественности. Подобные оценки 

проводятся как в рамках подведение итогов года, так и в рамках государственной 

аккредитации  образовательного учреждения. 

Оценка  образовательной среды начальной школы производится через оценку 

условий, обеспечивающих возможность: достижения  планируемых  результатов  освоения 

ООП; выявления и развития  способностей  обучающихся  через систему  клубов,  секций, 

студий и кружков, организацию  общественно-полезной  деятельности, в том числе  

социальной  практики; работы  с одаренными детьми, организации  интеллектуальных и 

творческих  соревнований и игр, эффективного  использования  времени, отведенного  на 

реализацию  ООП; использования в образовательном  процессе  современных 

образовательных технологий  деятельностного типа; эффективность  самостоятельной  

работы обучающихся при поддержке  педагогических работников; включения 

обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта  реального управления и действия; эффективного управления 

образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных  

технологий, а также  современных  механизмов  финансирования; психологический 

комфорт в образовательной организации. 
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1.3.2.Требования  к инструментарию оценки результатов качества образования 

учащихся начальной школы 

           В образовательной организации предлагается разработка инструментария 

оценки образовательных результатов на нескольких уровнях: ученическом, 

педагогическом, административном и общественном. Рассмотрим эти уровни. 

На ученическом уровне инструментарий должен быть ориентирован прежде всего: на 

самооценку  собственных учебных действий учащегося; на выработку критериальной 

основы для оценки действий учащихся; на рефлексивный характер действий  учащихся; на  

действия ученика по запросу на экспертную оценку взрослого (учителя), оценку 

внеучебных достижений младших школьников. Ключевой  объект  оценки -  учебные и 

внеучебные действия и достижения учащегося. 

На педагогическом уровне: 

Для  формирующего  оценивания комплекс инструментов должен: фокусировать  

внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не 

преподавания,  давать учителю и ученику информацию, на основании которой они 

принимают решения, как улучшать и развивать учение; ориентироваться на качественную 

оценку действий учащихся, работать на улучшение  качества учения, а не обеспечивать 

основание для выставления отметок; иметь широкий ассортимент простых техник, которые 

легко и быстро освоить учителю для получения от учеников обратной связи 

относительного того, как они учатся; носить непрерывный (цикличный) характер 

продолжающегося процесса, который запускает механизм обратной связи и постоянно 

поддерживает его в работающем состоянии; ориентирован на все виды образовательных 

результатов (предметные, метапредметные и личностные результаты).  

На административном уровне в школе инструментарий  для оценки стартовых 

возможностей учащихся в обучении на начало  года должен отвечать следующий 

требованиям: ориентирован на два типа заданий: актуального уровня знаний и 

способов/средств предметных действий и «зоны ближайших» знаний и способов/средств 

предметных действий, которые должны быть освоены  в текущем учебном году, т.е носить 

прогностический характер; позволяет самостоятельно учащимся построить план действий 

по ликвидации проблем и трудностей, возникших после «старта»; выявляет способы 

работы педагогов на предыдущем этапе обучения; позволяет построить в классе «карту»  

движения в учебном предмете на предстоящий учебный год. Устанавливает стартовые 

образовательные возможности учащихся после длительного перерыва на начало учебного 

года. 
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      Инструментарий для  оценки рабочих учебных предметных программ должен 

отвечать  следующим  требованиям: выявляет деятельностный характер содержания 

учебной дисциплины; определяет возможности достижения запланированных 

образовательных результатов данной программой; устанавливает соотношение разных 

форм учебной деятельности в предмете; определяет возможности самостоятельности, 

инициативности и ответственности учащихся в рамках данной программы. 

1.3.3 Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

  

Таблица 1.  

№ Вид контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося; 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в многобалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

2 Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 
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действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества 

учебных задач 

решения учебной задачи оценку младшего 

школьника. 

3 Самостоятельная 

работа 

Дается не более, 

чем на один 

месяц (5- 6 работ 

в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной работе; 

количественно в 100-

балльной шкале оценивает 

уровень выполненной 

работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся.  

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в 
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электронном дневнике 

учащегося. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

4 Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5 Решение 

проектной 

задачи 

Проводится два 

раза в год 

(стартовая и 

итоговая) 

Направлена на выявление 

уровня развития 

метапредметных умений 

учащихся, уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам.  

6 Посещение 

мастерской 

Проводится не 

менее 1 раза  

Направлена на 

углубление и расширение 

материала по изучаемой 

теме, т.е. тех, кому 

интересная данная тема, 

вопросы изучаемые в 

ней, что может в 

дальнейшем стать 

предметом исследования. 

 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 балл 

– ученик был приглашен 

учителем на мастерскую, но 

не пришел; 2 балла – ученик 

был на мастерской по 

инициативе учителя; 3 

балла – ученик пришел на 

мастерскую по собственной 
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инициативе 

7 Посещение 

консультаций 

Проводится по 

мере 

необходимости 

(не менее 1 раза 

в месяц по 

предмету) 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы, решает 

проблемы и трудности 

учащихся в обучении 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 балл 

– ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов 

не задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – 

завал «умные» 

(содержательные) вопросы, 

отвечал на вопросы других. 

8 Итоговая 

проверочная 

работа. 

Конец апреля - 

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный). 

Оценивание многобалльное. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

9 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за 

год 

Май  Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

1.3.4 Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях 

при освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
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необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших 

школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) 

две составляющие: 

 результаты  итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) 

— как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и 

другие знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 

виде цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 
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презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных 

материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса 

обучения 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки в соответствии с Положением о портфолио. 
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2. Содержательный раздел. Характеристика  содержания, способов и форм 

начального общего  образования как путь достижения планируемых 

образовательных 

результатов 

        Содержание образования в начальной школе включает в себя: формирование 

учебной деятельности, освоение культурных предметных способов действий/средств; 

приобретение социального опыта и сохранение психофизического здоровья младших 

школьников. Данные компоненты содержания образования реализуются в начальной 

школе через систему рабочих учебно-предметных и внеучебных образовательных 

программ, программ межпредметных, разновозрастных образовательных модулей. Эти 

программы  реализуются  в разных формах: урочных, внеурочных, внешкольных и 

размещены  в приложениях к тексту Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2.1 Формирование учебной деятельности младших школьников 

Учебная деятельность в соответствии с возрастной периодизацией  является ведущей 

в младшем школьном возрасте.  Ведущая деятельность, по определению А.Н. Леонтьева, - 

это не просто деятельность, наиболее часто встречающаяся на данном этапе развития, 

деятельность, которой человек отдает больше всего времени. Она характеризуется тремя 

главными признаками: 

 внутри ведущей деятельности появляются и развиваются другие, новые виды 

деятельности, которые сами могут приобрести ведущее значение в дальнейшем, на 

следующей возрастной ступени. Так, учение первоначально появляется в форме игры: 

ребенок начинает учиться, играя; 

 в ведущей деятельности формируются и развиваются отдельные психические 

процессы. В частности, в игре складываются образное мышление, активное воображение, а 

в учении - отвлеченное логическое мышление; 

 от ведущей деятельности зависит формирование личности ребенка, ее основные 

изменения в данный период. Например, именно в игре дошкольник, с одной стороны, 

осваивает общественные функции и соответствующие нормы поведения взрослых людей 

("каким бывает рабочий, учитель и т.п.") а, с другой стороны, учится устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, согласовывать с ними свои действия. 

В начале систематического обучения детей в школе учебной деятельности еще нет. 

Она еще должна здесь возникнуть, развиться и оформиться. Поэтому формирование 
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учебной деятельности есть одна из задач основной образовательной программы начального 

общего образования. 

На первых этапах своего формирования учебная деятельность возможна только на 

основе постановки учебных задач обучающим, которые осуществляют также функции 

контроля и оценки. Развитые формы учебной деятельности предполагают переход 

контроля и оценки в самоконтроль и самооценку, самостоятельную конкретизацию 

поставленных извне целей. 

Учебную деятельность нельзя отождествлять с теми процессами учения и усвоения, 

которые включены в любые другие виды деятельности (в игровую, трудовую, спортивную 

и т.п.). Учебная деятельность предполагает усвоение именно теоретических знаний 

посредством дискуссий, осуществляемых школьниками и студентами с помощью учителей 

и преподавателей.  

Учебная деятельность есть прежде всего такая деятельность, в результате которой 

происходят изменения в самом ученике. Это деятельность по самоизменению, то есть 

продуктом являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом 

субъекте.  Учебная деятельность - это деятельность направленная, имеющая своим 

содержанием овладение обобщенными способами действия в сфере научных понятий. Она 

должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть только мотивы, 

непосредственно связанные с ее содержанием, т.е. мотивы приобретения обобщенных 

способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного 

совершенствования. Личные успехи, личное совершенствование приобретает тем самым 

глубокий общественный смысл. 

Знания, умения и навыки младший школьник получает не только в школе и не только 

в результате учебной деятельности, но и при самостоятельном чтении книг, журналов, из 

радио и телепередач, при просмотре фильмов и посещении театра, из рассказов родителей 

и сверстников, а также в игровой и трудовой деятельности. Следовательно, правомерно 

поставить вопрос о том, какие знания, каким способом и при каких условиях должны 

усваиваться ребенком именно в школе, под руководством учителя, организующего 

учебную деятельность. 

Усвоение знаний, умений и навыков внутри учебной деятельности имеет ряд 

характерных особенностей. 

Во-первых, содержание учебной деятельности составляют научные понятия и законы, 

всеобщие способы решения соответствующих им познавательных задач. 
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Во-вторых, усвоение такого содержания выступает как основная цель и главный 

результат деятельности (в других видах деятельности усвоение знаний и умений выступает 

как побочный результат). 

В-третьих, в процессе учебной деятельности происходит изменение самого ученика 

как ее субъекта, происходит психическое развитие ребенка благодаря приобретению такого 

основного новообразования, как теоретическое отношение к действительности. Продуктом 

учебной деятельности являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в 

самом ребенке.  

Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является  понимание 

школьником учебных задач (УЗ).  Учебная задача тесно связана с содержательным 

(теоретическим) обобщением, она подводит ученика к овладению обобщенными 

отношениями в изучаемой области знаний, к овладению новыми способами действия. 

Принятие школьниками УЗ "для себя" и самостоятельная постановка тесно связаны с 

мотивацией учения, с превращением ребенка в субъекта деятельности. 

Следующий компонент - осуществление школьником учебных действий. При 

правильной организации учения учебные действия школьника направлены на выделение 

всеобщих отношений, ведущих принципов, ключевых идей данной области знаний, на 

моделирование этих отношений, на овладение способами перехода от всеобщих 

отношений к их конкретизации и обратно, способами перехода от модели к объекту и 

обратно и т.д. 

Не менее важное значение  имеет выполнение самим учеником действия контроля 

и оценки. Контрольная часть отслеживает ход выполнения действия, сопоставляет 

полученные результаты с заданными образцами и при необходимости обеспечивает 

коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной частей действия субъекта. 

Учебные действия, с помощью которых решаются учебные задачи, совершаются с 

помощью многих различных учебных операций. Для того чтобы учащиеся овладели 

способами выполнения учебных действий, необходимо сначала выполнять эти действия 

при полной развернутости всех операций, входящих в состав этого действия. При этом эти 

операции должны вначале выполняться либо материально с помощью каких-то предметов, 

либо материализованно с помощью их знаковых заменителей, изображений. Лишь 

постепенно, по мере отработки тех или иных операций, процесс выполнения действия 

свертывается и в конце концов выполняется сразу как единое действие. 

Для формирования у учащихся учебной деятельности необходимо: чтобы они 

овладели указанными выше учебными действиями; чтобы их деятельность становилась 
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деятельностью по решению учебных задач и при этом они осознавали, что они не просто 

выполняют задания учителя, не просто пишут, рисуют, считают, а именно решают 

очередную учебную задачу. И, наконец, необходимо так строить учебный процесс, 

организовать его, чтобы постепенно элементы самообучения, самодеятельности, 

саморазвития, самовоспитания стали занимать в этом процессе все большее и большее 

место.  

Для этого, с первых дней обучения младших школьников образовательный процесс 

должен строиться на принципе ролевого участия школьников в его организации и 

проведении. Это означает, что постепенно многие функции учителя должны передаваться 

ученическому самоуправлению. Действие, которое должно быть также передано самим 

учащимся для самостоятельного выполнения, - это оценка, т.е. "установление того, усвоено 

ли или еще не усвоено то или иное учебное действие". 

Таким образом, в начальной школе в рамках данной ООП должно произойти 

становление и формирование учебной деятельности младших школьников. 

Становление учебной деятельности – это совершенствование каждого компонента 

УД, их взаимосвязи и взаимопереходов; совершенствование мотивационного и 

операционального аспектов учения; превращение ученика в субъекта осуществляемой им 

УД; необходимость наличия развивающего и воспитывающего эффектов учебной 

деятельности.  

Формирование учебной деятельности есть управление взрослым (учителем, 

родителем, психологом) процессом становления УД школьника. Полноценное управление 

процессом учения всегда предполагает: отработку у школьника каждого компонента УД; 

взаимосвязь компонентов УД; постепенную передачу отдельных компонентов этой 

деятельности самому ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя.  

Становление и формирование УД проходят несколько этапов, каждому из которых 

соответствуют определённые ступени образования. При переходе от этапа к этапу 

видоизменяются её основные характеристики: конкретное содержание; формы организации 

взаимодействия между её участниками; особенности их общения; характер 

психологических новообразований. Поэтому уровни зрелости УД в целом и ее отдельных 

компонентов есть важные качества характеристики эффективности труда учителя и 

школьника. 

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и 

формируются основные компоненты структуры учебной деятельности (у дошкольников 

имеются только их предпосылки). В младшем школьном возрасте УД является главной и 
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ведущей среди других видов деятельности. Систематическое осуществление младшими 

школьниками УД способствует возникновению и развитию у них основных 

психологических новообразований данного возраста. 

Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные теоретические 

знания - понятия числа и слова, отсутствовавшие в опыте дошкольной жизни детей, а 

также понятие композиции, важное для последующего овладения детьми основами 

изобразительного искусства. Усвоение этих и других понятий в процессе коллективного 

решения учебных задач способствует вхождению детей в систему учебных действий, 

позволяет им осваивать способы и нормы участия в спорах и дискуссиях, проявлять 

инициативность в приглашении к учебному диалогу сверстников и учителя. На 

протяжении всего начального образования в условиях полноценной и развёрнутой УД она 

остаётся коллективно распределённой, но при этом у большинства младших школьников 

складываются умения по собственной инициативе ставить различные содержательные 

вопросы сверстникам и учителям, умения не только участвовать в дискуссиях, но и быть их 

инициаторами и даже организаторами. У детей появляются устойчивые и обобщённые 

учебно-познавательные мотивы (основным показателем этого является ориентация детей 

не на результат решения задачи, а на общий способ его получения), что свидетельствует о 

формировании самой потребности в учебной деятельности. 

К концу начального обучения у детей появляется способность сознательно 

контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты.  

Результатом формирования учебной деятельности в начальной школе является 

учебная грамотность младшего школьника. Этапы ее формирования отражены в таблице № 

2. 

Таблица № 2. 

Учебная грамотность как одна из ключевых компетентностей общего 

образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух 

ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована только к 

окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к 

окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект 

учебной деятельности, т.е. человек способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и 

решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся сможет решать большой круг частных 
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задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой 

учащийся может обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, 

сверстник, другой взрослый, любой источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе 

решения подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как 

моделирование, контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных 

новообразований учебной грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к 

умению учиться. Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является  формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта самостоятельность и 

может быть основным индивидуальным результатом начального образования. Именно эта «грань» 

учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения специально 

созданных задач. Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа 

ее решения) могут проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах (малой 

группе, классе). 

 произво

дить контроль за 

своими действиями 

и результатом по 

заданному образцу; 

 произво

дить самооценку и 

оценку действий 

другого человека на 

основе заданных 

критериев 

(параметров); 

 различат

ь оценку личности 

от оценки действия; 

 сопостав

лять свою оценку с 

оценкой педагога и 

определять свои 

предметные 

«дефициты»; 

 выполня

ть задание на основе 

 проводи

ть рефлексивный 

контроль за 

выполнением 

способа 

действия/средства; 

 определя

ть критерии для 

оценки результатов 

деятельности и 

производить оценку; 

 определя

ть «дефицит» в 

знаниях и умениях 

по теме на основе 

оценки учителя; 

 осущест

влять отбор заданий 

для ликвидации 

«дефицита» и 

планировать их 

выполнения, 

определяя темп и 

 самостоя

тельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоя

тельно без оценки 

учителя 

устанавливать 

собственный 

«дефицит» в 

предметных 

способах 

действия/средствах, 

соотнося его со 

схемой действия 

(т.е. только после 

выполненного 

задания); 

 на 

основе выявленных 

«дефицитов» в 

отдельных 

содержательных 

линиях учебного 

предмета может 

построить 

индивидуальный 

план (маршрут) по 

преодолению своих 

«дефицитов»; 

 может 

определить сам к 

чему есть больший 

познавательный 

интерес и подобрать 

себе 

индивидуальные 

задания для 

расширения своего 

познавательного 

интереса 
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заданного алгоритма 

(инструкции); 

 задавать 

«умный» вопрос 

взрослому или 

сверстнику; 

 отличать 

известное от 

неизвестного в 

специально 

созданной ситуации 

учителем; 

 указыват

ь в 

недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для 

успешного действия; 

 совмест

но с другим (в т.ч. с 

родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение в ходе 

домашней 

самостоятельной 

работы. 

сроки; 

 определя

ть границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

(инициирование 

учебного 

взаимодействия со 

взрослым); 

 определя

ть возможные 

ошибки при 

выполнении 

конкретного способа 

действия и вносить 

коррективы; 

 сравнива

ть свои сегодняшние 

и вчерашние 

достижения; 

 иметь 

собственную точку 

зрения и 

аргументировано ее 

отстаивать; 

 определя

ть 

последовательность 

действий для 

решения предметной 

за-дачи, 

осуществлять 

простейшее 

 определя

ть причины своих и 

чужих ошибок и 

подбирать из 

предложенных 

заданий тех, с 

помощью которых 

можно 

ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 перед 

решением задачи 

может оценить свои 

возможности, 

однако при этом 

учитывает лишь 

факт – знает он 

решение или нет, а 

не возможность 

изменения 

известных ему 

способов действий; 

 высказы

вать предположения 

о неизвестном, 

предлагать способы 

проверки своих 

гипотез, 

инициировать 

прииск и пробы 

известных 

(неизвестных) 

способов 

действий/средств. 

(избирательная 

«проба») 

 может 

сам «регулировать» 

процесс учения без 

помощи взрослого; 

 обращае

тся для оценки 

другого только по 

запросу на 

внешнюю оценку; 

 может 

вступать в 

письменный диалог 

с другим человеком, 

обсуждая свои 

проблемы и 

достижения в учебе, 

делать необходимый 

запрос на 

необходимую 

помощь; 

 индивид

уально распознать 

новую задачу; 

 оформит

ь и предъявить на 

внешнюю оценку 

свои достижения, 

обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать 

дальнейшие шаги по 

работе над 

остающимися 

проблемами и 
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планирование своей 

работы; 

 сопостав

лять свою оценку с 

оценкой другого 

человека (учителя, 

одноклассника, 

родителей); 

осуществлять 

свободный выбор 

продукта, 

предъявляемого «на 

оценку» учителю и 

классу, назначая 

самостоятельно 

критерии 

оценивания. 

трудностями. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов.  

Организация образовательного процесса  опирается на систему учебных предметов, 

которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания 

которых школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – 

получают соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет 

представляет собою своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы 

общественного сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. 

Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые целями образования, 

особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями психической 

деятельности школьников и другими факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его  рабочая учебная программа, т.е. 

систематическое и  иерархическое описание тех знаний и  умений, которые подлежат 

усвоению. Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою 

очередь, методы преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения. И, что 

наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и способ их координации, 

программа тем самым проектирует тот тип мышления, который формируется у 

школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала. 
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Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на 

позитивное содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие 

логические представления об их строении как особых формах отражения 

действительности, понимание природы связи психического развития учащихся с 

содержанием усваиваемых знаний и умений, владение способами формирования 

мышления учащихся. 

Современные учебные предметы  проектируют формирование у школьников основы 

теоретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической 

диалектикой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. 

Теоретическое же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими 

учебной деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с 

содержанием и структурой учебной деятельности.  Такое построение учебных предметов 

создает благоприятные условия для развертывания учебной деятельности школьников, а 

усвоение ими содержания этих предметов  способствует формированию у школьников 

основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

2.3.1. Характеристика предметных областей 

На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным учебным планом 

определены следующие предметные области: русский язык и литературное чтение; родной 

язык и литературное чтение на родном языке; иностранный язык; математика и 

информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); искусство; основы 

религиозных культур и светской этики; технология; физическая культура. 

Русский язык  и литературное чтение 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») 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 обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
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формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. C учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных универсальных 

учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения. 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

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

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по 

другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 
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Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

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

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм по- ведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

—приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Феде- рации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

—овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

—овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 



95 
 

—использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

—развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

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

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволит 

педагогическому работнику: 

—реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

—определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

—разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 
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Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 

интересов обучающихся количество учебных часов может быть скорретировано за счёт 

резервных уроков. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию 

учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его 

содержания. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее количество часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 675 часов 

(5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе 165 часов, во 2—4 классах по 170 часов. 

 

 

 

Содержание образования. 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению. На курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов русского языка 

(обучение письму) и 4 часа литературного чтения (обучение чтению). Продолжительность 

курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 



97 
 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

Графика 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

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

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение 

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

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку, при 

списывании. 
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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 разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, 

кличках животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 
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Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения  

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различи- ем). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного членения слова); гласные 

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

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном 

составе слов; 

 устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с за- данным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написа- ние слова по 

орфографическому словарику учебника; место уда- рения 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; 
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 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

 определять последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

 

Самоконтроль: 

 находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание 

педагога о наличии ошибки; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 

мнения участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции 

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

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
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Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук- вами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

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

алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря в учебнике) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое зна- чение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

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

употребление в речи. 
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Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и 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 устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах и фамилиях 

людей, кличках животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил право- писания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: разделительный мягкий знак;сочетания чт, 

щн, нч; 

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

корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: именах, фамилиях, отчествах людей, кличках 

животных, географических названиях; 
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раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- ми устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки 

сходства и различия; 
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 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

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

обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; определять признак, по которому 

проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

 находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 
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 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определённую тему на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 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 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). 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз- делительными 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 практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от фор- мы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
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Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Не- определённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союза- ми и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 
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общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль тек- 

ста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рас- суждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

 сравнивать прямое и переносное значение слова; группировать слова на основании 

того, какой частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы по определён- ному грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
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 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 

по изменению текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за язы- ковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистиче- ское мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх ти- пов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе ре- зультатов проведённого 

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 информа- цию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле- ния информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- ной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- ние, повествование), 

адекватные ситуации общения; 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, про- ектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержа- щие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении за- даний по русскому 

языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окон- чания, при определении части речи, 

члена предложения, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- видуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при вы- полнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, рас- пределения промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опо- рой на предложенные 

образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо рас- пределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и ре- зультат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчинённого, проявлять самостоятельность, органи- зованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

 

4  КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Раз- личные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча- стей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа го- стья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 

1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
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невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союза- ми а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа го- стья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на –ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

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

Развитие речи 

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

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

моно- лог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
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Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек- ста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе ин- формации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной задачей. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); выявлять недостаток информации для решения учебной 

 (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; прогнозировать 

возможное развитие речевой ситуации. 

 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации  в  информационно-

телекоммуникацонной  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), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 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. 
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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 пред- ложенные образцы, 

планы, идеи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

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

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
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нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том 

 числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения. 

 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе ра- боты с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 



120 
 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

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

задания; 

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; сравнивать результаты своей 

деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

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

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

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

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

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

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

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

 осознавать язык как основное средство общения; характеризовать согласные звуки 

вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный по 

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

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

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

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой ь в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

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

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

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

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
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 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

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

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

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

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

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей тек- ста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; ис- пользовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

 объяснять значение русского языка как государственного  языка Российской 

Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
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 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) 

в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в про- шедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать предлоги 

и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 
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согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка 
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 Российской Федерации и языка межнационального общения; осознавать 

правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

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

учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения, без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложно- сочинённые с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения, без называния терминов); 
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 производить синтаксический разбор простого предложения; находить место 

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

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

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий,-

ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; писать под диктовку тексты 

объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным 

текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
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информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень 

Литературное чтение 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и  литературное чтение») включает: пояснительную 

записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета; тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к  отбору содержания, планируемым 

результатам и  тематическому планированию.  

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

для обязательного изучения в  каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в  каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. C учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и  коммуникативных универсальных учебных действий (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 обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. В тематическом планировании описывается 

программное содержание по всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого 

класса, а также раскрывается характеристика деятельности, методы и  формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. 

Последовательность тематических блоков в каждом классе носит рекомендательный 

характер и может быть изменена для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 



129 
 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. Литературное чтение  — один из 

ведущих предметов уровня начального общего образования, который обеспечивает, наряду 

с  достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и  дальнейшего обучения, читательской грамотности 

и  закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Учебный предмет «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 обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а  также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению  — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения 

и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а  также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется решением следующих задач:  

 формирование у  обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  
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 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 в  

соответствии с  представленными предметными результатами по классам;  

 овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для 

решения учебных задач.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

представляет вариант распределения предметного содержания по годам обучения 

с характеристикой планируемых результатов и  рекомендациями по объёму учебного 

времени. Резервные часы по каждому разделу позволяют образовательной организации 

дополнить содержание обучения в соответствии с потребностями и способностями 

обучающихся. Образовательной организации предоставляется такая возможность (при 

условии сохранения базовой части содержания обучения). 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося: речевая и  читательская 

деятельность, круг чтения, творческая деятельность. В основу отбора произведений 

положены общедидактические принципы обучения:  

соответствие возрастным возможностям и  особенностям восприятия обучающимися 

фольклорных произведений и литературных текстов;  

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

является представленность разных жанров, видов и  стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, 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 обучающегося за каждый год обучения 

в начальной школе.  
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Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к  учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов учебного 

предмета «Русский язык» и 80  часов учебного предмета «Литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение», реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык»). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение», на учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах по 136 часов (4 часа 

в неделю в каждом классе). 

Содержание образования 

1  КЛАСС  

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

произведений художественной литературы и  устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и  литературная (авторская) сказка: сходство и  

различия. Реальность и  волшебство в  сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в  фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

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

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например «Лисица и  

тетерев», «Лиса и  рак», литературные (авторские) сказки, например сказка К.Д. Ушинского 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и др. (по выбору).  

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

посвящено, о  чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и  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.  
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Произведения для чтения: К.Д. Ушинский. «Худо тому, кто добра не делает никому», 

Л.Н. Толстой. «Косточка», Е.А. Пермяк. «Торопливый ножик», В.А. Осеева. «Три 

товарища», А.Л.  Барто. «Я  — лишний», Ю.И. Ермолаев. «Лучший друг» и др. (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

о  природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и 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. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса.  

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка  — игровой народный фольклор. Загадки  — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы  — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения для чтения: 

потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о  взаимоотношениях человека и  животных  

— воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным.  

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. Произведения для чтения: В.В. Бианки. «Лис и Мышонок», 

Е.И. Чарушин. «Про Томку», М.М. Пришвин. «Ёж», Н.И. Сладков. «Лисица и Ёж» и др. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 

Митяева и 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. Произведения для чтения: Е.А. Благинина. 

«Посидим в  тишине», А.Л. Барто. «Мама», А.В. Митяев. «За что я люблю маму» и др. (по 

выбору). Фольклорные и  авторские произведения о  чудесах и  фантазии (не менее трёх 
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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. 

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

Заходер. «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц. «Сто фантазий» и др. (по выбору). 

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в  книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг 

в библиотеке.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в  первом 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;  

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и  литературная), 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 др.); соотносить иллюстрацию 

с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы;  
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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; 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 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 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева 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. Отражение темы Родины 

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

Произведения для чтения: И.С. Никитин. «Русь», Ф.П. Савинов. «Родина», А.А. 

Прокофьев. «Родина» и др. (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в  

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт 

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

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 
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Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры.  

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

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1—2 произведения) и др.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и  эпитет. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) 

и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А.  Вивальди 

и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, 

тучи нагоняя…», А.А. Плещеев. «Осень», А.К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», М.М. Пришвин. «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий. «Четыре художника», 

Ф.И. Тютчев. «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов. «Зима 

в  лесу», С.А. Есенин. «Поёт зима — аукает…», И.З. Суриков. «Лето» и др. О детях 

и дружбе.  

Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: 

не менее четырёх произведений) Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина 

и  др. Отражение в  произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой. «Филиппок», Е.А. Пермяк. «Две пословицы», Ю.И. 

Ермолаев. «Два пирожных», В.А. Осеева. «Синие листья», Н.Н. Носов. «На горке», 

«Заплатка», А.Л. Барто. «Катя», В.В. Лунин. «Я и Вовка», В.Ю.  Драгунский. «Тайное 

становится явным» и  др. (по выбору).  

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  
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Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович», В.И. 

Даль. «Девочка Снегурочка» и др.  

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 Е.И. Чарушина, В.В. 

Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, 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. Нравственно-этические понятия: отношение человека к  

животным (любовь и  забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и  

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

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

анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. Произведения для 

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

«Ребята и  утята», Б.С. Житков. «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов. «Кошкин щенок», В.В. 

Бианки. «Музыкант», Е.И. Чарушин. «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и  

др. (по выбору). 

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. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой. «Отец и сыновья», А.А. Плещеев. «Песня матери», 

В.А. Осеева. «Сыновья», С.В.  Михалков. «Быль для детей», С.А. Баруздин. «Салют» и др. 

(по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и  др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

стручка» и др. (по выбору).  
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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.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

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, родной 

природе, детях, животных, семье, 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. 

 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;  



138 
 

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 — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины 

в стихотворных и прозаических произведениях писателей и  поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и  особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к  произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский. «Наше Отечество», М.М. Пришвин. «Моя 

Родина», С.А. Васильев. «Россия», Н.П. Кончаловская. «Наша древняя столица» (отрывки) 

и др. (по выбору). Фольклор (устное народное творчество).  

Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки; по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. 

Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и  

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 
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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. Конашевича). 

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. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, 

русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и др. (по 

выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

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

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин. «Сказка о  царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и  др. (по выбору).  

Творчество И.А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в  баснях. И.А. Крылов  — великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

«Мартышка и очки» и др. (по выбору).  
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Картины природы в  произведениях поэтов и  писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в  

произведениях поэтов и  писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И.  Тютчев, А.А. 

Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А.  Блок, С.А.  Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовский и 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). Произведения для чтения: 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет. «Кот поёт, глаза прищуря», 

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

Некрасов. «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок. «Ворона», И.А. Бунин. «Первый снег» 

и др. (по выбору).  

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с  реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и  автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. Произведения для чтения: Л.Н.Толстой. «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и др.  

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-

Микитов. «Листопадничек», М. Горький. «Случай с Евсейкой» и др. (по выбору).  

Произведения о  взаимоотношениях человека и  животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь.  

Круг чтения (по выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 

 Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера).  
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Произведения для чтения: Б.С. Житков. «Про обезьянку», К.Г. Паустовский. «Барсучий 

нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш», А.И. Куприн. «Барбос и Жулька» 

и др. (по выбору).  

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.  

Произведения для чтения: Л. Пантелеев. «На ялике», А. Гайдар. «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и др. (по выбору).  

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.Ю. Драгунский и  др. (по выбору).  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский. «Денискины расказы» (1—2 

произведения), Н.Н. Носов. «Весёлая семейка» (1—2 рассказа из цикла) и др. (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двухтрёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К.  Андерсена, Р. Киплинга.  

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о  

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

Б.В. Заходер. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен. «Гадкий утёнок», Ш. Перро. 

«Подарок феи» и др. (по выбору). 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с  учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о  первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
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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;  

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;  
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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 С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле 

в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к  Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А.  

Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятий: поступок, подвиг.  

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

с песнями на тему Великой Отечественной войны (2—3 произведения по выбору). 

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

Твардовский. «О Родине большой и  малой» (отрывок), С.Т. Романовский. «Ледовое 

побоище», С.П. Алексеев (1—2 рассказа военно-исторической тематики) и др. (по выбору).  

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

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). 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 



144 
 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в  былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в  былине и  представление в  современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.  

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2—3 сказки по выбору), сказки народов России (2—3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1—2 по выбору).  

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в  стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2—3 произведений. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и  о семи богатырях». Фольклорная основа 

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

авторской сказки. Произведения для чтения: А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и  о  

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и др.  

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лироэпическом 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. Произведения для чтения: И.А. Крылов. 

«Стрекоза и  муравей», «Квартет», И.И. Хемницер. «Стрекоза», Л.Н. Толстой. «Стрекоза 

и муравей» и др.  

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. Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов. «Утёс», 

«Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и др. 

 Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, 

С.Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.  
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Произведения для чтения: П.П. Бажов. «Серебряное копытце», П.П. Ершов. «Конёк-

горбунок», С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек» и др. 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, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д.  Бальмонт 

и  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. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский. «Загадка», И.С. Никитин. «В синем небе плывут 

над полями…», Ф.И. Тютчев. «Как неожиданно и  ярко», А.А. Фет. «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист»..», И.А. Бунин. «Листопад» (отрывки) 

и др. (по выбору). Творчество Л.Н. Толстого.  

Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль.  

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

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

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

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой. «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и др. (по выбору). Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений 

литературы.  

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. 

Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и др. Произведения для 

чтения: В.П. Астафьев. «Капалуха», М.М. Пришвин. «Выскочка», С.А Есенин. «Лебёдушка», 

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками» и др. (по выбору).  

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. Произведения для чтения: А.П. 
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Чехов. «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М.  

Зощенко. «Лёля и Минька» (1—2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками» и др. Пьеса.  

Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и  

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

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

содержание.  

Произведения для чтения: С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев» и др.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино 

и театре.  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский. «Денискины рассказы» (1—2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) 

и др.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и др. (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен. «Том Сойер» (отдельные главы) 

и др. (по выбору). Библиографическая культура (работа с  детской книгой и  справочной 

литературой).  

Польза чтения и  книги: книга  — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в  книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в  четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
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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 (без 

отметочного оценивания);  

читать про себя (молча), оценивать своё чтение 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;  

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;  
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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; ответственно относиться к своим обязанностям 

в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в  процессе единства учебной и  воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и  самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к  общественным, традиционным, социокультурным и  

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и  отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к  своей 

Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и  культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; осознание своей этнокультурной и  российской гражданской идентичности, 

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

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

и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; первоначальные представления о  человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о  нравственно-этических нормах 

поведения и  правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 



149 
 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в  ситуации нравственного выбора; выражение своего видения 

мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса 

к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям 

и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в  разных видах 

художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и  

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ.  

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и  животных, отражённых в  литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.  

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» на уровне начального общего 

образования у  обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
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 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и  

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии;  

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев.  

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);  

 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;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

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

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и  создавать видеоинформацию 

текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 К концу обучения на уровне начального общего образования у  обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к  собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у  обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и  долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и  

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
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 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);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, детях, семье, 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;  
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 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 другому (не менее 

3 предложений);  

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем 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 

на вопросы 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 
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и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни);  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и  главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и  его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора 

к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с  использованием 

словаря;  

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

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);  

 участвовать в  обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

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

от третьего лица;  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений);  

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

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей.  

3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 отвечать на вопрос о  культурной значимости устного народного творчества и  
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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 на вопросы и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; различать и  называть отдельные 

жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России;  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и  главную мысль, определять последовательность событий в  тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;  

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);  

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей;  

 выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным 

критериям (по аналогии или по контрасту);  

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к  героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 
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изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с  использованием 

словаря; 

 находить в  тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

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

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);  

 участвовать в  обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с  соблюдением орфоэпических и  

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

 использовать в беседе изученные литературные понятия;  

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и  письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст;  

 составлять краткий отзыв о  прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения;  

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и  информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

4 класс  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  
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 осознавать значимость художественной литературы и  фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в  произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в  нравственно-этических понятиях в  контексте изученных 

произведений;  

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения;  

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);  

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные произведения 

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

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в  соответствии с изученной тематикой 

произведений;  

 различать художественные произведения и  познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического;  

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и  формулировать вопросы (в 

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

 различать и  называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

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

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  

 соотносить читаемый текст с  жанром художественной литературы (литературные 

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

литературы России и стран мира;  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста;  

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 
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чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам;  

 находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и  интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

 находить в  тексте примеры использования слов в  прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);  

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

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

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

эпос, образ);  

 участвовать в  обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с  соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с  учётом правильности, выразительности 

письменной речи;  

 составлять краткий отзыв о  прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10  предложений); 
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 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и  

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в  

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

Иностранный (английский) язык 

 Предметная область иностранного языка представлена шестью внутренними 

содержательными линиями, которые соответствуют четырем видам речевой деятельности 

«Аудирование», «Говорение», «Чтение», «Письмо» и двум аспектам речевой деятельности 

«Грамматическая сторона речи» и «Лексическая сторона речи» соответственно.                        

Первая внутренняя содержательная область «Аудирование», или смысловое 

восприятие речи на слух предполагает выполнение обучаемыми упражнений на 

формирование общих аудитивных навыков, речевых упражнений и последующую учебную 

работу с аудиотекстом. 

Вторая внутренняя содержательная область различает инициативное (активное) 

говорение  и реактивное говорение (ответная речь). Эта область определяет основную цель 

изучения английского языка в школе. Она представлена такими разделами, как «Умение 

вести диалог этикетного характера» и «Монологическое высказывание по теме» 

Внутренняя содержательная область  «Чтение» определяет правильность 

произношения звуков и словосочетаний. Зрелое умение читать на иностранном языке, 

предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкостью перехода от одного вида 

к другому в зависимости от изменения цели получения информации из текста. Эту область 

формируют следующие разделы: «Просмотровое чтение» (с пониманием основного 

содержания), «Поисковое чтение» (выборочное), «Изучающее чтение» (с полным 

пониманием). 

 Четвертая внутренняя содержательная область предполагает овладение орфографией 

и умение составлять письменные сообщения, обусловленные процессом чтения, 

аудирования и устного обращения. Умение грамотно выразить свою мысль – это и есть 

выход в письменную речь, поэтому данная область представлена такими разделами, как 

«Написание личного письма», «Написание делового письма», «Сочинение», «Эссе» и др. 
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Предпоследняя  внутренняя содержательная область определяет грамматический 

строй языка, закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на 

этом языке (словоформ, предложений, текстов). Эти закономерности «Грамматическая 

сторона речи» формулирует в виде общих грамматических правил, к которым относятся 

такие  разделы, как «Видо-временные формы глагола» «Порядок слов в предложении», 

«Множественное число имен существительных», «Модальные глаголы» и др. 

Последняя  внутренняя содержательная  область предполагает овладение  

лексическими единицами прежде  всего с точки зрения их значения, а также овладение  

механизмами их формирования  и выражения понятия и представления. Поэтому эта 

область представлена такими  разделами, как «Знание лексических единиц по теме», 

«Многозначность лексических единиц», «Словообразование» и «Употребление фразовых 

глаголов». 

       Более детальная развертка предметного  содержания  представлена  в таблицы 6. 

Таблица 6   

Предметное содержание иностранного языка 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

построения языковых 

конструкций (понятия, 

представления) 

Действия с языковым материалом 

Аудирование  с пониманием основного 

содержания 

 с выбором информации 

 с точным пониманием 

 задание на определение правильности/ 

неправильности предложения, 

 задание на соответствие 

 задание на множественный выбор 

 задания со зрительной опорой 

 задания без зрительной опоры 

 

Говорение  умение вести диалог 

этикетного характера 

 монологическое 

высказывание по теме 

 составление диалога в паре 

 подготовленное устное выступление по теме 

 неподготовленное устное выступление 

 ответы на вопросы 

 определение цели высказывания и 

  построение высказывания в соответствии с 

разными целями 

 перефразирование 
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 описание картинок, иллюстраций 

 пересказ текста 

 составление ситуации к тексту 

 составление рассказа по аналогии 

 

Чтение  техника чтения 

 смысловое чтение             

(с полным пониманием) 

 с пониманием основного 

содержания 

 выборочное чтение 

 задание на определение правильности/ 

неправильности предложения, 

 задание на соответствие 

 задание на множественный выбор 

 подготовленное чтение текста вслух 

 неподготовленное чтение текста вслух 

 чтение слов 

 устный перевод текста с родного языка и 

наоборот 

 нахождение с опорой на русский эквивалент 

иноязычных фрагментов текста 

 подбор к абзацу заглавия 

 формулирование основной мысли 

 

Письмо  техника письма (умение 

писать буквы и слова 

изучаемой тематики) 

 заполнение анкет и 

формуляров 

 написание открыток и 

личных поздравлений 

 написание личного письма 

 написание делового 

письма 

 составление плана, тезисов 

письменного сообщения 

 сочинение/эссе 

 корректура 

 письмо под диктовку 

 изложение 

 письменный перевод текста 

 разворачивание текста 

 восстановление части теста 

 работа с деформированным текстом 

 преобразование нелинейного текста 

 (схемы, списка, таблицы) в грамматически 

связное высказывание 

 

 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 видовременные формы 

глагола активного залога 

 глаголы-связки 

 задание на определение правильности/ 

неправильности предложения, 

 сокращение текста 
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 даты, дроби, величины 

 количественные и 

порядковые числительные 

 множественное число 

имен существительных 

 модальные глаголы 

 неличные формы глагола 

 порядок слов в 

предложении 

 причастие, герундий 

 прямая и косвенная речь 

 пунктуация 

 согласование времен 

 степени сравнения имен 

прилагательных 

 употребление артиклей 

 употребление пассивного 

залога 

 употребление артиклей 

 задание на множественный выбор 

 задание на подстановку с опорой 

 задание на подстановку без опоры 

 задание на соответствие 

 письменный перевод текста 

 пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, знаки 

между частями сложного предложения) 

 

 

Лексическая 

сторона речи 

 знание лексических 

единиц по теме 

 использование 

многозначности лексических 

единиц 

 словообразование 

 употребление фразовых 

глаголов 

 употребление 

идиоматических выражений 

 

 задание на определение правильности/ 

неправильности предложения, 

 задание на выделение объектов, объединенных 

общим признаком 

 задание на множественный выбор 

 задание на соответствие 

 устный словарный диктант 

 письменный словарный диктант 

 задание на подстановку букв, слов 

 письменный перевод текста 

 «сворачивание» толкования в слово, 

 «конструирование» слова по заданной 

словообразовательной модели 

 Объяснение значения лексической единицы 

 построение простой классификации  

 объединение слов в тематические группы  
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 построение упорядоченного списка 

 построение синонимических рядов и 

антонимических пар 

 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в формирование ИКТ - 

компетентности учащихся: 

   - подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением; 

  - создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

Индикаторы уровней  освоения  иностранным языком 

             Первый  уровень (формально-репродуктивный) – ориентация на форму 

способа действия. В качестве материала заданий используются  слова, предложения, 

тексты, в которых  отношение  между словом и значением прозрачны. То есть в заданиях 

первого уровня проверяется овладение самим алгоритмом  действия, умением действовать 

по образцу. 

     Виды  заданий: распознавание  языковых единиц посредством соответствия 

рисунка и слова, посредством устного и письменного перевода, заданий на соответствие 

двух слов из одного выражения. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) -  ориентация на существенное 

отношение в основе способа  действия. Материалом заданий на этом уровне являются 

слова, предложения, тексты, в которых отношения между словом  и значением 

«зашумлены»: используются идиоматические выражения, имеющие непрямое значение 

при переводе , например, «a piece of cake» в зависимости от контекста будет переводиться 

либо как «кусок пирога», либо как «ничего не стоит это сделать»; синтаксические 

конструкции, совпадающие по форме, но имеющие разное значение (омонимия), наоборот 

– различающиеся по форме, но полностью или частично совпадающие в значении 

(чередование, синонимия). 

Виды заданий: распознавание языковых  единиц, отношений в условиях 

«зашумления»; распознавание  языковых единиц, отношений, определение значения на 
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основе контекста (определение значения незнакомого  слова в тексте;  различение частей  

речи в условиях  грамматической омонимии; установление  смысловых и грамматических 

связей между словами  в условиях  синтаксической омонимии; определение цели 

высказывания по описанию ситуации говорения; членение  текста  на предложения  в 

условиях неоднозначности); установление соответствия между значениями единиц разных 

уровней: объяснение  значения  незнакомого  слова на прочитанного текста; 

«сворачивание»  словосочетания  в слово; «разворачивание» слова в словосочетание; 

проверка орфограмм в условиях неочевидности способа, корректура текста. 

Третий уровень (функционально-ресурсный) – ориентация  на границы  способа 

действия. Применительно к иностранному языку этот уровень предполагает свободное  

владение  языковыми средствами, конструирование (преобразование) формы для 

выражения определенного  содержания. 

Виды заданий: восстановление деформированного  текста: восстановление 

пропущенного фрагмента текста, нарушенного порядка слов на основе анализа контекста, 

значения слова; пунктуационное  оформление  высказывания на основе анализа контекста, 

ситуации; преобразование текста: построение синонимических высказываний; изменение 

высказывания в соответствии  с изменением  цели, условий, сменой  говорящего: 

перестановка  частей, сокращение, разворачивание и т.п.; преобразование нелинейного 

текста (схемы, списка,  таблицы) в грамматически связное высказывание; конструирование 

языковой формы для заданного содержания («сворачивание» толкования в слово); 

достраивание речевого контекста для заданной  языковой формы. 

Математика и информатика 

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного 

числа. Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, 

связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все 

другие виды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих 

построить всю систе му действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие 

величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое 

отношение одной величины к другой единице (мерке), которое выявляется в процессе 

измерения. Различие же видов действительного числа проистекает из различий условий 

реализации данного отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период 

(приблизительно он занимает первую четверть). Действуя с разными предметами, дети 
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выделяют различные параметры вещей, являющиеся величинами, то есть свойства, для 

которых можно установить отношения равно, неравно, больше, меньше. При этом 

выделение каждой конкретной величины в первую очередь связано с овладением детьми 

определенным способом сравнения вещей и лишь во вторую со словом-термином. Так 

представления о длине дети получают, прикладывая предметы определенным образом друг 

к другу; о площади – через наложение плоских предметов друг на друга сначала 

непосредственное, а затем с разделением на части и перегруппировкой частей; об объеме 

как о «емкости» вещей – переливая воду из одного сосуда в другой.  

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала с 

помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем – буквенными 

формулами (А < В, А = В, А > В). 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной или 

временной разделенности сравниваемых величин. Величина в этом случае воспроизводится 

с помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. 

Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, 

стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того процесс измерения, как 

потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), моделируется с 

помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная 

рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и действий с ними. 

Например, решая задачу уравнивания величин, дети открывают предметные действия 

«увеличение на» и «уменьшение на», которые моделируются на числовой прямой как 

арифметические действия сложения и вычитания. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая 

форма представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные 

числа, обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи 

с новым способом измерения - величины, который дети открывают, решая задачу 

воспроизведения величины при различных дополнительных ограничениях. Открытые 

детьми способы фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых 

чисел», строятся правила оперирования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с 

ним один и тот же и определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его основании 

получаются все формальные правила и алгоритмы. 

Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг 

понятия натурального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда 

относится весь традиционный арифметический материал, касающийся как формальной 
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стороны понятия числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над 

числами, порядок выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, 

связанной со счетом предметов и измерением величин (причем большая часть материала, 

относящегося к понятию величины, осваивается через решение так называемых текстовых 

задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но 

все равно в значительной степени посвящена вычислениям и измерению (длина и площадь 

отдельных фигур). Таким образом, все математическое содержание условно разделено на 

пять областей. 

Во-первых, в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, 

относящийся к формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись 

чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, 

свойства действий). В эту же область входит материал, связанный с представлением чисел 

на координатной прямой. Этот материал представляется очень важным с точки зрения 

развития представлений о действительных числах и освоения координатного метода. 

Поэтому числовую (координатную) прямую, как единую математическую модель всех 

видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, надо вводить уже в 

начальной школе. Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той 

или иной степенью полноты подтверждается опытом обучения детей в разных 

образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение 

величин», причем к этой области относится материал, связанный собственно с действием 

измерения (прямое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же 

отнесены геометрические измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта 

данной области, тесно связанного с конкретными практическими измерениями и 

представлением их результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в 

большей степени может быть отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и 

представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих, выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с 

построением числовых и геометрических последовательностей и др. структурированных 

объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, 

практически была не представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет 

большое значение в плане развития математического мышления (в первую очередь – 

алгоритмического и комбинаторного). 
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К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с 

выделением и описанием математической структуры отношений между величинами, 

обычно представляемых текстовыми задачами.  

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, 

связанный с определением пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских программ по 

математике для начальной школы. В дальнейшем возможно введение и других 

содержательных областей, например, «Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть 

отнесены встречающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого, 

связанные с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к элементарным 

вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов 

начальной математики. 

Однако в России пока что делаются лишь первые попытки введения вероятностных 

представлений, и то в основной и старшей школе. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими 

рассуждениями и пониманием математических текстов. Но выделение ее в качестве 

отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе 

математические обоснования в большей мере опираются на предметные действия, чем на 

формальные рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу 

растворена в других содержательных областях, базирующихся на предметных способах 

действия, и не предполагает специального выделения.  

Таблица 7.  

Предметное содержание математической грамотности 

Содержате

льная область 

Средства 

математического действия 

(понятия, представления) 

Математические действия 

Числа и вычисление  последовательность 

натуральных чисел 

 числовая прямая 

 позиционный принцип 

(многозначные числа) 

 свойства арифметических 

действий 

 порядок действий 

 нумерация 

 представление чисел на числовой 

прямой 

 сравнение многозначных чисел  

 выполнение арифметических 

действий с многозначными числами 

 определение порядка действий в 

выражении. 
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 прикидка 

Измерения величин  отношение между числом, 

величиной и единицей 

 отношение «целого и частей» 

 формула площади 

прямоугольник 

 прямое измерение длин линий и 

площадей фигур (непосредственное 

«укладывание» единицы, 

«укладывание» единицы с 

предварительной перегруппировкой 

частей объекта) 

 косвенное измерение (вычисление 

по формулам) 

Закономерности   «индукционный шаг» 

 повторяемость (периодичность) 

 выявление закономерности в 

числовых и геометрических 

последовательностях и других 

структурированных объектах 

 вычисление количества элементов в 

структурированном объекте 

Зависимости  отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство, 

кратности, разностное, «целого и 

частей») 

 прямая пропорциональная 

зависимость между величинами 

 производные величины: 

скорость, производительность 

труда и др.  

 соотношения между 

единицами 

 решение текстовых задач. 

 описание зависимостей между 

величинами на различных 

математических языках (представление 

зависимостей между величинами на 

чертежах, схемами, формулами и пр.) 

 действия с именованными числами 

Элементы геометрии  форма и другие свойства фигур 

(основные виды геометрических 

фигур) 

 пространственные отношения 

между фигурами 

 симметрия 

 распознавание геометрических 

фигур 

 определение взаимного 

расположения геометрических фигур 

Вклад учебного предмета «Математика» в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
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Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализе и 

интерпретации данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение 

цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

Индикаторы уровней освоения предметного математического содержания 

Первый уровень (формально-репродуктивный)– ориентация на форму способа 

действия. Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. 

Индикатором достижения этого уровня является выполнение задания, для которого 

достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать 

соответствующий формализованный образец (алгоритм, правило) действия. 

В области «Числа и вычисления» задания первого уровня связаны, как 

непосредственно с выполнением арифметического действия, так и с некоторыми 

стандартными приемами, используемыми при вычислениях, такими, например, как оценка 

результата, округление, проверка результата обратным действием. 

В области «Измерение величин» задания первого уровня связаны с простыми 

измерениями. Если речь идет о прямом измерении, то результат достигается или 

непосредственным укладыванием единицы (в случае измерения длины и площади) или с 

помощью знакомых приборов (например, линейка или часы). В любом случае в заданиях 

этого уровня не требуется производить предварительных преобразований объектов, 

участвующих в измерении. В случае косвенных измерений могут требоваться простейшие 

расчеты с использованием известных формул (например, формулы площади 

прямоугольника). 

В области «Закономерности» первому уровню соответствуют задания, в которых 

даны последовательности с легко выделяющимся «шагом» и число элементов в 

структурированном объекте определяется прямым подсчетом. 
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В области «Зависимости» задания первого уровня представляют собой стандартные 

текстовые задачи, которые содержат небольшое число легко вычленяемых из текста 

отношений. 

В области «Элементы геометрии» в заданиях первого уровня фигуры имеют легко 

распознаваемые форму и положение. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный)  – ориентация на существенное 

отношение в основе способа действия. Предполагает умение определять способ действия, 

ориентируясь не на внешние признаки задачной ситуации, а на лежащее в ее основе 

существенное (предметное) отношение. 

В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей степени должны 

строиться не на прямых вычислениях, а на учете «строения» многозначного числа или 

математического выражения. К этому уровню относятся также задания, в которых надо 

самому определить программу вычислений. 

В области «Измерение величин» ко второму уровню относятся такие задания, в 

которых невозможно сразу применить непосредственные действия и надо сначала либо 

преобразовать объекты, участвующие в измерении (в случае прямого измерения), либо 

перейти в модельный план, либо отстраниться от «возмущений» и определить правильную 

программу вычислений. 

В области «Закономерности» второму уровню соответствуют задания, в которых пря-

мой подсчет элементов в структурированном объекте затруднен (например, если 

структурированный объект имеет большое число элементов или не так просто выделить 

«шаг» последовательности) и необходимо определить программу вычислений. 

В области «Зависимости» второму уровню соответствуют текстовые задачи со 

«скрытой» структурой отношений, для выявления которых требуется построение модели 

или проведение дополнительных рассуждений. 

В области «Элементы геометрии» в заданиях второго уровня фигуры и их положение 

не соответствуют типичным для них зрительным образам. Другой тип заданий второго 

уровня, связан с задачами, в которых требуется учитывать идеализированные свойства 

геометрических фигур, противоречащие их изображению (например, бесконечность 

прямой). 

Третий уровень (функционально-ресурсный) – ориентация на границы способа 

действия. Предполагает свободное владение способом. Индикатором достижения этого 

уровня является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить 

(преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть возможность применения некоторого 
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известного способа (это может быть реализовано в виде некоторого внешнего 

преобразования модели, а может быть связано с обращением действия или преодолением 

сильнодействующего стереотипа действий), либо сконструировать из старых новый 

способ, применительно к данной ситуации. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 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 обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам 

и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 

каждом классе на начальном уровне начального общего образования. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей обучающихся. В  первом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных 

учебных действий, так как их становление на уровне начального общего образования только 

начинается. С  учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определённые 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 разделе «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
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интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на 

достижение следующих целей: формирование целостного взгляда на мир, осознание места в 

нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

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

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; формирование ценности 

здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим 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 Российской Федерации; освоение обучающимися мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

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

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих 

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

и  другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».  



173 
 

Общее количество часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 

68 часов, 4  класс  — 68 часов. 

Содержание обучения 

1 класс 

1 КЛАСС  

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.  

Первоначальные сведения 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 (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.  
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Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «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;  

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 населённого пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, 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:  
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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 электроприборами 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  

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 другие. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, ихтрадиции, 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 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.  
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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 жизнедеятельности  

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 транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером.  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); различать символы Российской Федерации;  

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:  
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различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

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);  

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 

другие);  

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;  
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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  

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. 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.  
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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. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Правила безопасной жизнедеятельности Здоровый образ жизни: двигательная 

активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика 

заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 

знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 
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поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в  

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану;  

на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

моделировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия «век», 

«столетие», «историческое время»; 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет» (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 
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питания, Красная книга); понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, их предвидение);  

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; 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; 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  

Человек и общество 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.  
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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 

жизнедеятельности Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  
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Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с  учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в  условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

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 образовательных и информационных ресурсов;  

использовать для уточнения и расширения своих знаний об  окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в  том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода);  

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, 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;  
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характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; создавать текст-

рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты по теме «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

 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:  

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать 

свой вклад в общее дело;  

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части:  
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гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине  — России;  

понимание особой роли многонациональной России в  современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества;  

духовно-нравственного воспитания:  

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

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям;  

эстетического воспитания:  

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни;  

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью;  

трудового воспитания:  
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осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

 экологического воспитания:  

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, наносящих ей вред;  

ценности научного познания:  

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на 

основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть  — целое; причина  — следствие; изменения во времени 

и в пространстве);  

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма.  

Базовые исследовательские действия:  

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  
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формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

Работа с информацией:  

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с 

помощью учителя);  

анализировать и создавать текстовую, видеоинформацию, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

приводить доказательства своей правоты;  
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

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

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

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

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

Самоконтроль:  

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 

своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости 

(с небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

 Самооценка:  

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность:  

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи;  

активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
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выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений;  

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 класс  

К концу обучения в первом 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 позитивное 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;  
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 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и  информационными ресурсами.  

2 класс  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

 важных событий прошлого и настоящего родного края;  

 трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

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

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
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 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры позитивного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости).  

3 класс  

К концу обучения в третьем 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 Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства;  

 проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов;  

 соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
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 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания;  

 соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного 

поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 4 класс  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на ленте времени;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  
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 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; 

 проводить простейшие классификации;  

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

известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

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

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

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного);  

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности;  
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 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

 

 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Интегрированный предмет “Изобразительное искусство и художественный труд” 

также как и другие учебные предметы построен на основе психолого-педагогической 

концепции деятельностного подхода, что обеспечивает ему единство с другими 

предметами школьного образования. Вместе с тем, включая в себя общие построения этой 

концепции, он имеет существенные отличия от учебной деятельности детей на занятиях 

математического и естественно - научного цикла. Это определяется прежде всего тем, что 

художественная деятельность в отличие от научной является не теоретической, а духовно-

практической. Поэтому главным назначением предметов художественного цикла в 

общеобразовательной школе является развитие эстетическое сознание детей, эстетическое 

отношение к жизни окружающей и своей собственной, способность к ее творческому 

освоению по “законам красоты”. В развитии у детей такого отношения к миру особая 

ответственность предметов художественного цикла определяется тем, что 

общеобразовательная школа – это единственный период в их жизни, когда у всех, а не 

только у наиболее способных учеников закладываются основы художественной культуры. 

Образцы эстетического отношения к миру исторически закреплены и овеществлены в 

художественной культуре человечества не только на картинах, гравюрах, в скульптуре, но 

и в разнообразных предметах жизнедеятельности людей (труда, быта, отдыха) - в изделиях 

художественного труда. С искусством их объединяют универсальные принципы 

построения красоты: мера, ритм, симметрия, пропорции, композиционное и 

конструктивное равновесие, соразмерность величин, согласованность форм и цветов, 

совместимость разных материалов и другие структурные характеристики создания и 

восприятия гармонии и дисгармонии. Это принципы, по которым создавались 

произведения всех видов искусства и художественных ремесел разных народов, всех 

стилей и жанров, начиная с древнейших и античной классики до современного авангарда. 

Они же лежали в основании зарождения и развития художественного конструирования, 

дизайна, технической эстетики. В данной программе все они преобразованы в общие 
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способы построения красоты, единые для разных видов искусства и художественного 

труда, достаточно простые и доступные младшим школьникам, но имеющие ясные 

критерии для того, чтобы отличать верное построение от неверного.  

Интеграция в обучении художественных и трудовых процессов значительно 

увеличивает педагогические возможности при решении одной из главных задач 

образования - воспитание у детей эмоционально-ценностного, положительного отношения 

к труду, как к занятию им необходимому, очень интересному и увлекательному. 

Воспитание такого отношения к труду становится возможным благодаря тому, что 

искусство вносит в трудовые процессы, наряду с освоением технологии работы с 

различными материалами и инструментами, приоритет творческого отношения ко всему, 

что делают ученики.  

Такой художественный труд не может быть только исполнительским - строится на 

повторении заданных учителем образцов, а направляет учеников на создание при помощи 

осваиваемых технологий нового, отличного от других изделий. Поэтому результаты 

творческого труда оказываются настолько интересны и самим детям, и взрослым, что 

могут служить учебными принадлежностями, украшениями помещений в школе и дома, 

подарками близким людям, т.е. непосредственно включаться в повседневную жизнь 

школьников. 

Интеграция предметов искусства и труда значительно расширяет педагогические 

средства для индивидуального воспитания и развития детей, при котором учитель в 

процессе занятий может учитывать особенности интересов, склонностей и способностей 

каждого из своих учеников. 

В занятия трудом искусство вносит характерное для всякой художественной 

деятельности стремление к совершенству самых разнообразных трудовых операций. А 

художественный труд, как универсальный, включает формирование у детей основ как 

общетрудовых, так и специальных умений и навыков, которых требует трудовое 

воспитание. 

Не менее продуктивно влияние интеграции этих предметов на обогащение 

изобразительных возможностей детей. Во-первых, потому, что в процессе 

конструирования различных предметов и поделок ученики более основательно, чем только 

при рисовании, узнают их состав и строение, что, впоследствии, положительно сказывается 

на умении их изображать. Во-вторых, потому, что любой трудовой процесс требует 

предварительного планирования последовательности операций, что ученики переносят и 

на собственно изобразительную деятельность, в особенности на исполнение таких учебных 
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и творческих заданий, в которых изобразительные и трудовые действия объединены 

(например, мозаики, эстампы, чеканки и т.п.). 

Интеграция предметов создает наиболее благоприятные условия для развития у детей 

не только художественных, но и общих способностей, т.е. таких, которые с одной стороны 

обеспечивают продуктивность любого вида деятельности, с другой - способствуют 

успешному освоению других предметов школьного обучения. Главным среди них является 

способность воображения и такие ее формы, как образное мышление, пространственное 

преобразование, интуиция, в развитии которых предметам искусства принадлежит ведущая 

роль. 

Создание художественного образа с необходимостью требует способности видеть 

целое раньше частей. Для ее развития в обучении у детей формируется умение выделять в 

действительности (или в учебном материале) не только сами объекты, их части и 

отдельные свойства, но и, прежде всего, отношения между ними, действовать с 

отношениями и, главное, обобщать их, приводить к единству, целостности. При том не 

только образы воображения, возникающие непроизвольно, но и такие, которые дети строят 

целенаправленно, решая задачи, поставленные самостоятельно или с помощью учителя. 

Для развития эстетического сознания детей важно то, что благодаря воображению у 

детей формируется умение видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с 

точки зрения других людей (и живущих рядом, и тех, кто создавал богатства культуры), а, 

следовательно, принимать близко к сердцу интересы другого человека, его запросы к 

действительности, его потребности, т.е. делать их личной нравственной потребностью 

своей индивидуальности. В таком умении лежат корни и эстетического созерцания, и 

творческого преобразования действительности. Именно в этих свойствах воображения 

заложены потенциальные возможности для того, чтобы интегрированный предмет стал и 

общеобразовательным и воспитывающим.  

Специфика курса “Изобразительное искусство и художественный труд” состоит в 

том, что обучить творчеству нельзя. Оно не подчиняется никаким правилам и указаниям. 

Но это вовсе не значит, что учитель не может создавать на занятиях такие условия 

(ситуации), которые содействуют образованию и развитию творческой активности детей. 

Для создания таких ситуаций на уроках, когда каждый ученик стремится максимально 

реализовать свои возможности, важны педагогические средства: методические, 

организационные, игровые... Чтобы в процессе творчества ребенок, вместе с тем, и учился, 

такие ситуации должны включать задачи или поставленные учителем и направленные на 

освоение новых способов художественной и трудовой деятельности, или самим учеником - 
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в соответствии с его замыслом. В постановку задач, наряду с методическими пособиями, 

непосредственно включаются произведения мастеров искусства и художественного труда 

традиционного (народного) и профессионального, представляющие собой высшие 

достижения художественного творчества всех времен и народов. Именно произведения 

художников и мастеров дают учителю возможности и влиять на воспитание детей, и учить 

их как изображению, так и изготовлению художественных предметов. 

Способности следует отличать от одаренности в какой-то определенной области 

науки, техники, искусства. Общечеловеческими способностями в той или иной мере 

наделены все дети. Одаренность - явление исключительное. Развитие одаренных детей - 

задача специализированных учебных заведений. В общеобразовательной школе возможно 

лишь особое внимание, поощрение и индивидуальное отношение к одаренному ребенку. 

Способности же надо развивать у всех детей. 

Согласно концепции развивающего обучения умение детей учиться складывается из 

совокупности учебных действий оценки, контроля и моделирования исходных отношений 

общих способов решения определенного класса задач. В данной программе формирование 

этих учебных действий распределено по трем формам учебной деятельности детей. 

1. Обсуждение детских работ имеет целью: формирование у детей учебных 

действий оценки и контроля, развитие способности к эстетическим суждениям, связь 

между прошлым и будущим занятиями. Наряду с законченными работами обсуждаются 

незаконченные, что способствует формированию действия контроля. Оценочные суждения 

и действия совершаются сначала с распределенных позиций “художников” и “зрителей” с 

тем, чтобы впоследствии эти позиции совместились в единую “художник-зритель”. 

Суждения детей о работах своих сверстников по определенным критериям подготавливают 

детей к восприятию и пониманию произведений мастеров искусства и художественных 

ремесел. 

2. Решение учебных задач и заданий имеет целью введение новых общих способов 

художественной деятельности или освоение новых материалов и инструментов. Учебные 

задачи решаются учениками совместно с учителем посредством моделирования отношений 

нового способа и анализа его применения мастерами художественной деятельности. 

3. Самодеятельность детей - самая продолжительная по времени и педагогически 

наиболее сложная часть занятия. Ее содержание - творчество. Учение приобретает здесь 

особую форму сотрудничества ребенка и взрослого в процессе реализации 

индивидуального замысла каждого ученика. Через самодеятельность освоенные учениками 

способы художественной деятельности включаются в широкий контекст его жизни, 
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интересов, отношений, идеалов, т.е. становятся средствами эстетического освоения 

действительности. 

Такая организация занятий включает особую форму “обратной связи между работой 

учителя и развитием учеников через анализ детских работ. Благодаря чему учитель может 

сам и для себя оценить эффективность влияния на развитие детей проведенных им занятий. 

Детские работы анализируются по двум основным показателям: степени творческой 

активности детей на занятии и уровню освоенности ими тех или иных способов 

художественного изображения и труда, или уровням освоенности действий, приемов, 

операций, с которыми они познакомились на уроках. 

За период начального обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: листовые 

материалы (бумага и картон разной толщины, структуры и окраски; мягкий 

металлопластик; цветной прозрачный пластик и др.), текстиль (ткани и нитки различных 

видов и окраски), дерево и разновидности пластилина и другие мягкие материалы для 

лепки, проволока, природные материалы (пробка, шишки, сучки и др.), краски гуашь, 

акварель, анилиновые и др.), кисти разных форм (плоские и круглые) и размеров (широкие, 

тонкие, средние), тушь, чернила (черные и цветные), перьевые и шариковые ручки, 

фломастеры, палитра, ножницы, виды клея, иглы и т.п. 

По преобладанию в содержании уроков искусства или трудовых процессов занятия 

условно можно разделить на: собственно изобразительное искусство (живопись, графика, 

декоративная роспись); общие искусству и художественному труду (эстамп, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство и т.п.) и собственно художественный труд 

(конструирование, дизайн, шитье, вышивка и другие работы с текстилем и т.п.) 

Учебная программа по данному курсу имеет следующие составные части: 

Первый год обучения посвящен введению учеников в действия по созданию и 

восприятию целостности – основы художественной формы всех видов искусств и 

художественного труда. 

Второй год обучения посвящен формированию способности к обобщенному 

восприятию – зрительному соединению в целостность разных цветов, форм, величин на 

своих рисунках, на картинах, в изделиях мастеров и в том, что они видят в окружающей 

жизни. Обобщенное восприятие продолжает формироваться на материале введения 

учеников в общие способы построения в художественной деятельности гармоничной 

целостности композиции и конструкции. 
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Третий год  обучения – продолжается освоение способов организации 

композиционных и конструктивных отношений в изобразительном искусстве и 

художественном труде. 

Четвертый год  обучения посвящен пропорциях и пространственным планам, а 

также продолжаются линии, начатые во 2-3-м классах, подготавливая детей к 

дифференцированному обучению в основной школе. 

Таблица 9 

Содержание предмета  «Изобразительное искусство и художественный труд» 

Содержательная 

область 

Средства 

изобразительной и 

художественной 

деятельности 

Способы действия с помощью изобразительных 

и художественных средств 

Целостность  принцип меры как 

соотношение величин, 

форм, 

цветов и т.д. 

 принцип 

выразительности 

 установление смысловых и выразительных 

связей между изображениями; 

 соединение линии, пятна, силуэта, учитывая 

их мерность в трех градациях (двух крайних и 

средней); 

действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, фактуре 

в трех градациях (двух крайних и средней); 

осуществление практических действий по 

соединению между собой изображений (людей, 

животных, строений и т.д.) на рисунках по 

принципу меры как соотношения величин, форм, 

цветов и т.д; 

 осуществление практических действий по 

соединению между собой частей и деталей 

разных поделок и объемных форм скульптуры 

по принципу соотношения величин и форм. 

 

Вклад учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» 

в формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 
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вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации, 

музыкальных произведений (из готовых фрагментов и музыкальных «петель») с 

использованием средств ИКТ (компьютер, сканер, графический планшет, микрофон, видео- 

и фотокамера). 

Физическая культура 

Предлагаемый подход к содержанию физической культуры на начальном этапе 

общего образования делает попытку организовать обучение на уроках физической 

культуры в начальных классах, опираясь на передовую психолого-педагогическую теорию 

Л.С.Выготского. 

Специфика развития науки о физической культуре предопределила приоритет 

биологического фактора как методологической основы физического воспитания на всех 

ступенях системы образования. Место ведущего звена физического образования - 

психолого-педагогической теории обучения двигательным действиям - заняли данные 

накопленного опыта, обобщенного и представленного в виде подробных методических 

положений. Данный факт предопределил существующие трудности развития новых 

подходов в преподавании и низкий, даже в сравнении с другими дисциплинами, научный 

уровень применяемых на уроках физической культуры педагогических технологий. На 

практике, как правило, учитель физической культуры действует, исходя из своего опыта и 

имеющихся условий.  

Рассмотрим научное обоснование преподаванию физической культуры в начальной 

школе. 

Принципы построения курса. Прежде чем описать содержание курса, представляется 

целесообразным дать определение понятия о лежащих в его основе принципах. 

1. Принцип формирования теоретического мышления и теоретических званий. 

Данный принцип является ведущим, отражает суть курса и предопределяет его 

направленность на развитие мышления и обучение школьника. Если обучение на уроках 

физической культуры построено по принципу повторения двигательного действия за 

учителем, дает поверхностное, частное знание об этих действиях, то его результатом 

является эмпирическое мышление учащихся. Данный курс призван дать возможность 

ученикам самостоятельно исследовать двигательное действие, находить его существенный 

механизм и на основе этого затем-семейство родственных двигательных действий. В 

соответствии с концепцией развивающего обучения теоретическое познание явлений 
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действительности возможно лишь в случае выполнения субъектом особых познавательных 

действий. Это,  прежде всего, действие моделирования, смысл которого состоит в 

замещении изучаемого объекта другим, специально для этого созданным; действие 

анализа, состоящее в преобразовании условий с целью установить их значение в 

существовании явления; действие планирования собственной деятельности по анализу 

заданных условий; действие рефлексии, смысл которого состоит в выявлении субъектом 

оснований собственных действий, в установлении того, как вырабатывались определенные 

знания и представления. Сюда же следует отнести и познавательное действие 

конструирования, заключающееся в создании новых ситуаций по заданным правилам с 

опорой на известный способ. Перечисленные познавательные действия должны иметь 

место в учебном процессе, осуществляться ребенком при изучении явлений физической 

культуры. 

Это не означает, что настоящий курс вообще не содержит свойственных 

традиционному обучению форм передачи знаний. Предусматривается блок определенных 

положений, прежде всего гигиенического характера, ознакомить которыми учащихся 

предполагается в ходе бесед и рассказа учителя. 

2. Принцип отсутствия нормативов и традиционного обучения технике 

выполнения двигательных действий. Представляется важным в качестве одного из 

принципов заявить отказ от того, что является сегодня одним из краеугольных камней 

существующего физкультурного образования - нормативов выполнения двигательного 

действия. Как известно, эти нормативы выступают критерием успешности обучения, 

физического воспитания и физкультурного образования в школе. В результате обучение на 

уроке физической культуры сводится к демонстрации и последующему тренингу 

некоторого варианта выполнения двигательного действия (техники), что противоречит 

идее развития познающего мышления. Норматив в качестве критерия успешности учебной 

деятельности не нужен, таким критерием должен стать способ добывания знаний 

формирования двигательных умений. Это, однако, не исключает возможного применения 

нормативов в качестве тестов при контроле за уровнем развития двигательных качеств 

учащихся, что является особой задачей физического воспитания в школе. 

Вторая часть формулировки настоящего принципа подчеркивает необходимость не 

"натаскивать" ученика на какой-то взятый для него извне вариант выполнения 

двигательного действия, а формировать способность каждый раз выстраивать свой 

оптимальный способ решения той или иной двигательной задачи, исходя из условий, 

особенностей и возможностей своего организма. Приведенное положение тем более верно, 
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что не может быть двух одинаковых человеческих организмов и, следовательно, 

идеального для всех способа выполнения того или иного двигательного действия. Обучать 

этому бессмысленно. В то же время исходный существенный механизм выполнения 

двигательных действий родственной группы ученик должен открывать для себя 

самостоятельно в ходе исследовательской по форме учебной деятельности. 

3. Принцип направленности на развитие физических качеств. Рассматривая 

формирующуюся личность младшего школьника, следует выделить мышление как главный 

психический процесс, основной фактор развития и осуществления ведущего в данном 

возрасте типа деятельности - учебной деятельности. Однако нельзя не учитывать в учебном 

процессе того, что в это время бурными темпами идет и формирование организма ребенка. 

Данные возрастной физиологии позволяют говорить о существовании сенситивных 

периодов развития таких физических качеств, как сила, ловкость, координация в школьном 

возрасте. Следовательно, задачей физического воспитания в школе остается развитие 

физических качеств соответственно возрасту ученика, без чего его личность нельзя 

признать всесторонне развитой. 

Этот процесс возможно осуществить только посредством физических упражнений - 

многократного повторения заданного двигательного действия. Другими словами, 

принципиально по-иному, нежели развивающее мышление, происходит познание 

учеником явлений сферы физической культуры. Здесь имеет место не исследование, а 

тренинг и уместны тесты как средство контроля за уровнем развития физических качеств. 

Хотя частично эта задача может решаться в ходе обучения двигательным действиям, она 

должна ставиться специально, должны предусматриваться в учебном процессе средства ее 

решения, соответствующие формы организации и контроля. 

Вместе с тем сразу следует признать, что задачу соответствующего возрасту развития 

физических качеств в условиях существующего сегодня учебного процесса в школе решить 

невозможно. Требуются регулярные ежедневные занятия, в то время как на уроки 

физической культуры отводятся лишь три часа в неделю. Условие это совершенно 

обязательное, и ожидать полноценного решения этой задачи в рамках настоящего курса не 

приходится. 

Если современная школа действительно ставит во главу угла личность ученика и ее 

всестороннее развитие, то затронутый вопрос становится очевидным, имеет прецеденты в 

истории и требует немедленного решения. Причем не обязательно идти экстенсивным 

путем - путем увеличения часов дисциплины "Физическая культура". В целях подчинения 

учебного процесса школы единым принципам логичнее предусмотреть формы и средства 
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воспитания физических качеств на уроках по другим дисциплинам либо включать в 

учебный план новые дисциплины, предусматривающие такие средства изначально. 

Описание содержания курса. Прежде чем перейти к описанию содержания курса, 

целесообразно предварительно определить некоторые исходные понятия, выступающие 

далее как средства описания учебной деятельности учащихся. Это следует сделать еще и 

потому, что в существующей литературе относительно этих понятий можно встретить 

различные подходы и противоречащие друг другу формулировки. 

"Двигательная деятельность" определяется нами как явление культуры, выступающее 

объектом изучения учащихся на уроках физического воспитания. 

"Двигательное действие" - единица двигательной деятельности; последовательность 

движений, подчиненная цели. 

"Движение" - двигательный акт, не имеющий самостоятельной цели, но в цепи 

подобных двигательных актов составляющий целенаправленное двигательное действие. 

Движение призвано, исходя из условий, решать обусловленную целью двигательного 

действия задачу. 

"Двигательное умение" - освоенный субъектом способ выполнения двигательного 

действия. 

"Двигательный навык" - автоматизированное двигательное действие, 

сформированное путем упражнений. 

Анализ существующих программ курса "Физическая культура" для начальной школы 

позволяет сделать как минимум следующие заключения: 

- содержание программ определено эмпирическим путем, исходя из накопленного 

опыта и возможностей детей; 

- курс физической культуры для начальной школы фактически дублирует подобные 

курсы для дошкольных учебных учреждений, средней и старшей школы - те же разделы, 

схожие задачи, отличие лишь в уровне сложности упражнений и осваиваемых 

двигательных действий; 

- содержание известных программ не позволяет реализовать принципы, взятые нами 

за основу предлагаемого курса физической культуры для начальной школы. 

Из этого следует, что содержание данного курса должно существенно отличаться от 

имеющихся и необходим соответствующий логико-предметный анализ учебного 

материала. Реализация принципа формирования теоретических знаний и теоретического 

мышления требует выделения в учебном материале некоторых исходных отношений, 

понятий, самостоятельно освоив которые ребенок смог бы сразу решать группу 
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родственных задач. Материал предмета "Физическая культура" позволяет выделить такие 

группы элементарных родственных двигательных действий. Это прежде всего простейшие 

виды прыжков, метаний, лазанья, бег, ходьба и т.п. Освоив некоторый общий механизм 

выполнения двигательных действий одной родственной группы, который и выступает в 

качестве исходного отношения, ребенок смог бы затем успешно его трансформировать в 

различных ситуациях.  Переход от одного семейства двигательных действий к другому и 

должен стать центральной линией построения всего курса физической культуры для 

начальной школы. В итоге ребенок должен освоить существенные механизмы выполнения 

основных элементарных двигательных действий и способы их реализации в двигательной 

деятельности, т.е. самостоятельно формировать двигательные умения. 

Поскольку на протяжении всего курса ребенок будет переходить от одного семейства 

двигательных действий к другому, организация учебной работы каждый раз будет 

предусматривать протекание схожих процессов обеспечивающих формирование 

теоретических знаний и теоретического мышления. Таким образом, содержание курса 

можно условно представить в форме цепи, состоящей из одинаковых звеньев. Далее 

целесообразно рассмотреть принципиальную схему учебных взаимодействий и стоящих за 

ними процессов в рамках одного такого звена. 

I этап.  

1. Постановка задачи. Учащиеся вводятся  в игровую ситуацию, основу которой 

составляет сюжет известной сказки (например, "Маугли"). Герою сказки необходимо 

выполнить какое-либо двигательное действие: выпрыгнуть как можно выше и ухватиться 

за ветку дерева, чтобы избежать опасности. Дети должны помочь герою, а для этого найти 

лучший способ выполнения двигательного действия, описать его и научить героя. 

2. Начальный анализ двигательного действия. Дети разбиваются по парам и 

приступают к анализу двигательного действия в целом. На этом этапе задача анализа – 

выделение движений, составляющих двигательное действие. Необходимо выделить три 

таких движений: "Что требуется сделать в начале, что сделать в середине, что в конце?". 

Учащиеся в парах поочередно выполняют двигательное действие, обсуждают 

составляющие его движения и приходят к совместному решению. Одному выполнить 

задание гораздо сложнее. В этой работе каждая пара использует специальный 

дидактический материал: три модели человеческого тела из гибкой проволоки, способные 

принимать любое положение по желанию исследователей. Число моделей соответствует 

числу движений, которые необходимо выделить. Модели позволяют планировать способ 

выполнения движения, фиксировать окончательный вариант (конечное положение тела в 
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каждой фазе). До этого момента учащиеся оперируют моделями свободно. В итоге работы 

каждая пара имеет три проволочных человечка, позы которых последовательно отражают 

выделенные этапы двигательного действия. Критерий выделения движений не время, а 

изменение направления и характера движения. Результаты анализа схематически 

представлены в специальной тетради. Основная задача учителя-помочь организовать 

конструктивную работу в парах. 

3. Обсуждение состава действий. Каждая пара докладывает результаты своей работы, 

демонстрирует модели. В ходе организованного учителем обсуждения вырабатывается 

обобщенная формула двигательного действия - принципиальный состав движений. Однако 

в моделях каждой пары данная формула имеет свое особенное воплощение. Учитель 

осуществляет контроль того, чтобы каждая пара решила задачу этапа. Работа на этапе 

занимает 4 урока. 

П этап.  

1. Исследование движений. Продолжая работать в парах, с помощью имеющихся 

моделей учащиеся исследуют каждое из выделенных движений последовательно с целью 

определить оптимальное расположение частей тела относительно конечного результата -

успешности двигательного действия. Другими словами, каждая пара анализирует 

выделенные ранее движения и находит их существенные характеристики. 

Модель вновь служит средством планирования и закрепления конечных результатов. 

Эти результаты с помощью схем заносятся в тетради. Не подсказывая и не вмешиваясь в 

конструктивную работу пар, учитель помогает учащимся осуществлять функцию контроля 

после анализа каждого движения и при необходимости корректирует действие учеников. 

2. Повторный анализ двигательного действия. После того как каждая пара выделила и 

отразила в схеме характеристики каждого движения, анализ вновь переносится на 

двигательное действие в целом. Главная задача - определить особенности переходов от 

одного движения к другому, т.е. характеризовать их, прежде всего, с позиций силы, 

быстроты и т.д. Выполняя поочередно двигательное действие, ученики обращают 

внимание именно на это и, возможно, вносят коррективы в результаты работы на 

предыдущих этапах. Таким образом, они самостоятельно формируют двигательное умение. 

С помощью специальных значков в тетради заполняются промежутки между схемами 

движений, фиксируется выведенная формула двигательного действия. Контрольный 

показатель на этапе - сформированность двигательных умений, т.е. способов выполнения 

двигательного действия. 
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3. Конкурс рассказов. Зафиксировав формулу, каждая пара, частично на уроке, 

частично дома, готовит текст рассказа для передачи герою сказки: как лучше всего 

выполнить двигательное действие. Специальный урок посвящается конкурсу таких 

рассказов о способе выполнения двигательного действия. 

III этап. 

1. Освоение родственных двигательных действий. Опираясь на самостоятельно 

сформированное двигательное умение, ученики осваивают родственные двигательные 

действия. Здесь широко применяются различные игровые ситуации и формы. Каждое 

новое двигательное действие отражается в модели и выводится его формула. При этом 

степень успешности действий каждого ученика позволяет судить о решении задачи 

обучения. Приведенную последовательность этапов и соответствующих им действий 

учителя и учащихся следует рассматривать как принципиальную. Характер работы 

школьников требует ряда специфических умений и навыков, поэтому в начале обучения 

необходим особый, подготовительный, этап. Здесь учащиеся, прежде всего, осваивают 

средства последующей, по сути исследовательской, деятельности. В ходе этого этапа 

решаются следующие задачи: 

А. Придя в школу, ребенок имеет некоторый двигательный опыт, что позволит ему 

выполнять и анализировать двигательные действия на уроке. Однако в каждом отдельном 

случае следует убедиться в достаточности этого опыта и, если необходимо, 

скорректировать или пополнить его. 

Б. Требуется сформировать у детей умение выделять движения при анализе 

двигательного действия. Сначала учитель демонстрирует, как это делается, затем 

школьники анализируют и выделяют движения группой и, наконец, каждый отрабатывает 

данное умение индивидуально. 

В. Важно познакомить школьников с проволочной моделью человеческого тела и 

способами работы с ней. Они должны без затруднений пользоваться ею при рассмотрении 

различных двигательных действий. 

Г. В ходе этапа учащиеся постепенно осваивают язык схемы. Для этого они должны 

регулярно упражняться в отображении двигательных действий и их характеристик в 

тетради. 

Д. Специальной задачей выступает обучение детей нормам работы в парах: 

особенностям общения, выработке общей точки зрения, совместной работе с моделью и 

т.п. Здесь также целесообразны упражнения для решения разнообразных задач, которые 

ставит учитель. 
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Далее уместно дать краткую характеристику процессов, стоящих за всеми 

описанными выше действиями. В данном случае имеет место самостоятельное освоение 

субъектом способа выполнения двигательного действия дедуктивным путем с опорой на 

имеющийся опыт и знания. Сначала для ребенка двигательное действие - это единица 

двигательной деятельности. Затем он его расчленяет на движения (двигательные акты) и 

переносит цель с двигательного действия поочередно на каждое движение в отдельности. 

Двигательное действие выполняется ради самого двигательного действия, т.е. оно 

становится самостоятельной деятельностью. Происходит сдвиг мотива на цель, а цели на 

задачу, и каждое движение в момент его анализа становится двигательным действием. 

Ребенок находит оптимальный способ выполнения этого нового двигательного действия и 

переходит к следующему движению, которое также становится двигательным действием. 

Как только все движения в отдельности рассмотрены ребенком, он вновь переносит цель на 

двигательное действие в целом. Им уже освоены способы работы на различных этапах 

двигательного действия, в данный момент он переходит к завершающей фазе 

формирования двигательного умения и его совершенствованию. Дальнейшие упражнения 

позволят на базе этого умения сформировать вторично автоматизированный двигательный 

навык, т.е. навык, предполагающий предварительное осознание его компонентов. 

В ходе работы на этапах имеют место следующие познавательные действия 

учащихся. 

Анализ. Ребенок поставлен в ситуацию, когда он должен осуществить 

самостоятельный анализ предметного содержания. Сначала он раскладывает целое на 

составляющие, изучает в отдельности свойства каждого компонента. Таким образом, 

осуществляются преобразования условий задачи. Каждая выделенная учеником операция, 

превращающаяся в ходе анализа в самостоятельное действие, выступает одним из условий 

решения задачи. Преобразуя эти условия, он находит их исходное отношение, другими 

словами, оптимальный способ выполнения двигательного действия. Это отношение, этот 

способ, может иметь свои особенности, отличающие его от способа, найденного другим 

или описанного в литературе (так называемой техники), поскольку каждый индивид имеет 

отличные от других организм и психику. Этому способу, или двигательному умению, 

присущи как черты общего, отражающие закономерности взаимодействия человека и 

среды в данной ситуации, так и черты особенного, зависящие от индивидуальности 

человека. 

Ребенок осуществляет три этапа анализа двигательного действия: 

I - анализ действия с целью выделения операций; 
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II - анализ каждой операции в отдельности с целью выделения оптимального способа 

ее выполнения относительно всего действия; 

III - завершающий анализ действия с целью изучения и усвоения взаимосвязей 

операций в ходе выполнения этого действия. 

Планирование. В ходе описанного анализа ребенок осуществляет планирование. 

Исследуя двигательное действие на всех этапах анализа, он каждый раз мысленно 

планирует те или иные изменения способа решения учебной задачи и затем осуществляет 

его практически. Действие планирования обеспечивается проволочной моделью. 

Моделирование. Объект исследования на первых же его этапах замещается 

проволочной моделью, помогающей ребенку (в ходе переходов от модельной формы к 

реальному выполнению двигательного действия при анализе) осознать, представить и 

спланировать вносимые в способ изменения. Модель постоянно "оставляет след" в схеме (в 

тетради) и присутствует на всех этапах работы. Специфична ее роль на последнем, 

четвертом, этапе: используя модель, ребенок мысленно помещает освоенный им способ 

выполнения двигательного действия в различные ситуации и изучает его проявления при 

решении родственных задач. Регулярная работа с проволочной моделью способствует 

развитию у детей на уроках физической культуры мысленного моделирования и 

представляет собой один из центральных моментов настоящего курса. 

Рефлексия. Основанием для внесения изменений в способ выполнения двигательного 

действия при его анализе являются данные рефлексии. Из большого числа возможных 

изменений ребенок, учитывая опыт выполнения двигательного действия, выбирает, с его 

точки зрения, лучший. В ходе обучения имеют место групповая рефлексия и помощь 

учителя в организации различных видов рефлексии. 

Конструирование. На заключительном этапе задачей ребенка станет 

конструирование различных ситуаций, в которых,  так или иначе, трансформируется 

освоенный ранее общий способ выполнения двигательного действия. Связанные с этим 

задачи ребенок решает сразу и самостоятельно, что считается важным критерием 

успешности обучения. В начале четвертого этапа выделяется учебное время для 

предварительного освоения детьми этого познавательного действия. 

Представленные выше положения позволяют утверждать, что предлагаемый курс 

"Физическая культура" для начальной школы решает задачу формирования у школьников 

теоретических знаний и теоретического мышления. 

Нельзя не отметить интересную особенность предлагаемого проекта технологии 

развивающего обучения, связанную со спецификой предмета "Физическая культура". В 
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ходе проектирования такого типа технологий для других учебных предметов всегда встает 

сложная задача создания искусственной учебной среды, действуя в которой ребенок только 

и может проводить исследования соответствующего предметного содержания. При этом 

трудно разрешима проблема перехода мышления ребенка от искусственных объектов этой 

среды обратно, к материалу предмета. В настоящем курсе не предполагается создания 

такого рода метасреды, замещающей предметное содержание, поскольку имеется 

возможность организации непосредственного исследования ребенком двигательного 

действия. 

Очевидно, что намеченные в проекте пути построения учебной деятельности не 

предполагают применения нормативов выполнения физических упражнений и 

традиционного освоения техники двигательных действий. Этому противопоставляется 

осмысленная работа учащихся по формированию индивидуальных вариантов техники, что 

соответствует взятому за основу принципу отсутствия нормативов. 

Реализация принципа направленности обучение на развитие физических качеств 

школьников требует специального обоснования направлений этой работы с позиции 

прежде всего возрастной физиологии. Средства и формы для решения этой важной задачи 

физического воспитания в школе необходимо предусмотреть на каждом уроке, во всех его 

главных частях: подготовительной, разминочной; основной, где осуществляется обучение 

двигательным действиям; заключительной, игровой. Подбор игр для завершающей урок 

игровой части, выполняемые в игре упражнения, должны быть прямо ориентированы на 

развитие соответствующих возрасту и полу двигательных качеств. Кроме этого, учителю 

целесообразно вести постоянную работу по составлению соответствующей классификации 

игр и упражнений, а также по созданию банка подвижных игр и физических упражнений, 

направленных на развитие силы, быстроты, ловкости, координации и т.д., для дальнейшего 

применения в учебном процессе. 

Музыка (элементарное музицирование) 

Данный курс несет в себе функции введения ученика в элементарные формы музыки, 

подготавливая его тем самым к последующему обучению. В учебном курсе 

подразумевается такая форма занятий, при которых появляется возможность вхождения 

ребенка в сферы духовного производства, формируя у него художественное сознание. 

Учебный курс имеет свою логику структуры обучения, сохраняя при этом основные 

положения базисного учебного плана музыкального образования. Младший школьник 

получает необходимые сведения о музыке и особенностях музыкально-творческой 
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направленности: восприятие музыки, вокально-хоровая деятельность, импровизация как 

учебное действие, осознанное интонирование и пр. 

Последовательность изложения курса строится в логике освоения музыкальной 

грамоты. Это сделано вполне сознательно, т.к, с одной стороны, сама история развития 

музыкального искусства, которую ребенок должен прожить, а с другой – включение в 

учебный процесс эле -ментов музыкальной грамоты, словно вехи, расставленные на все 

четыре года, ориентируют движение младшего школьника в логике музыкального 

материала: музыкального движения, формирования чувства ритма, развитие 

звуковысотного и ладового слуха на основе относительной и абсолютной сольмизации, 

чувства формы, гармонии оркестровки (на основе игры на учебных музыкальных 

инструментах). 

Музицирование как учебная деятельность строится на основе двух компонентов: 

непроизвольного обучения и обнаружения новых знаний. Постоянный переход, 

периодичность познавательного и непроизвольного обучения и есть суть построения 

музицирования как учебной деятельности. 

Первый год обучения нацелен на решение задачи по открытию ритма как 

музыкального явления, исходным условием такого открытия становится музыкальный 

квадрат, «зерно» из которого вырастают все формы построения музыки. Посредством 

движения тела на основе пантомимы школьники могут обнаружить ритмическую сторону 

музыкального квадрата и, тем самым, открыть ритм как музыкальное явление. 

Музыкальные занятия второго года  обучения строятся в основном на материале 

первого года. Если в первом классе обучение осуществляется с преобладанием устных, 

непроизвольных форм музыкальной деятельности и имело целью накопление 

музыкального материала и опыта работы с ним, то во втором классе ученики используют 

этот материал и опыт для вхождения в музыку на основе письменных форм, что позволяет 

им обнаружить новые знания. При этом, устные формы остаются в практике музыкальной 

деятельности школьников для «забегания вперед», выполнения тех музыкальных задач, 

которые школьникам предстоит открыть и выполнить в письменном виде. Принцип такого 

освоения музыки остается на протяжении всех четырех лет обучения. Основные задачи 

второго года обучения: организация музыкального построения, формирование 

звуковысотного слуха на основе относительной сольмизации, развитие вокально-хоровых 

навыков. 

Третий год  обучения решает вопрос развития звуковысотной ориентации на основе 

относительных (слоговых – До Ре Ми Фа Со Ля Ти ) и абсолютных (буквенных – C  D  E  F  



211 
 

A  B) обозначений тонов пентатонического звукоряда, пения по нотам на основе 

ангемитонных формул-звукорядов трихорда в кварте и квинте. 

Четвертый год – итоговый, в котором ученикам предстоит подойти к освоению 

предмета в его целостности и музицировать в специфике предмета. От музыкальных 

упражнений, которые они сами создавали, ученики переходят к музицированию на 

материале авторских пьес (в том числе и народных). 

В ходе всего учебного курса у школьников должно быть сформировано целостное 

пред-ставление о предмете: 

- способность музицировать индивидуально и в условиях совместных действий, 

участвовать в массовом пении, музыкально-театрализованных представлениях; 

- хранить в памяти основные песни и мелодии из опер русских композиторов, 

пройденных за весь курс обучения, петь эти мелодии со словами и по нотам, помнить 

авторов этих произведений; 

- иметь представление о музыкальных жанрах: опере, симфонии, балете, сольном 

концерте и др; 

- владеть элементарными формами музыкальной грамоты (ориентироваться в 

простейших формах ритмических построений, владеть соответствующими ритмослогами; 

ритмизировать простейшие тексты и перевести их в ноты, сочинить к получившемуся 

ритму мелодию; петь по нотам простейшие мелодии и т.д.). 

2.3. Образовательные пространства начальной школы как место для реализации 

ООП 

Содержание образования младших школьников предполагает выделение для 

начальной школы, работающей по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, нескольких 

разных типов образовательных пространств для обучения детей: практики, предметные 

линии (уроки), учебные занятия, мастерские, консультации, домашние самостоятельные 

работы. 

Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта 

разнообразных практических действий.  

Предметная линия (система уроков)— это совместная постановка учебной задачи, 

поиск нового способа действия и его рефлексия. 

Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка достижений 

учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим учебным 

материалом. 
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Консультация – место для групповых и индивидуальных занятий по запросу 

младшего школьника, его родителей или по инициативе учителя для ликвидации 

проблемных ситуаций и трудностей в обучении, место для обсуждения содержательных 

вопросов, возникающих у школьников  в ходе выполнения домашней самостоятельной 

работы. 

Мастерская - место для групповых и индивидуальных занятий по запросу младшего 

школьника или по инициативе учителя для углубления и расширения материала по 

изучаемой теме. 

Домашняя самостоятельная работа –  индивидуальное самостоятельное движение 

ученика в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на 

учебном занятии. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения 

организации обучения, практики порождают предметные линии, а предметные линии 

насыщают и обогащают практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный 

путь, домашняя самостоятельная работа корректирует и направляет дальнейшее движения 

младшего школьника в учебном материале, мастерские и консультации позволяют решать 

индивидуальные проблемы младших школьников в обучении. 

ООП (включая предметные учебные программы) предполагает четкое выделение 

предметных линий начальной школы, которые требуют жесткой логики разворачивания 

понятия (например, за учебным предметом «Русский язык» можно обнаружить несколько 

линий, среди которых основная — линия письма).  

Работа с цифровыми образовательными ресурсами также позволяет поддерживать 

организацию учебной деятельности младших школьников: предоставляет богатый 

фактический или схематический материал для анализа и постановки проблемы, дает 

возможность ученикам под руководством учителя ставить и решать исследовательские 

задачи, опираясь на модельные средства; обеспечивает удобство в организации 

общеклассного обсуждения.  

Перечислим и кратко охарактеризуем основные предметные линии начальной школы. 

Предметная линия письма 

В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил русской 

графики, вытекающих из общего принципа письма с учетом позиции звука, обнаружение 

общего принципа русской орфографии и вытекающего из него общего орфографического 

правила, установление границ действия общего принципа русской орфографии  — 

нахождение написаний, не подчиняющихся ему. 
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Предметная линия высказывания. 

В этой предметной линии происходит открытие способов соединения слова с 

другими словами в речи (высказывании), типовых моделей поведения слов в речи  — 

систематическое изучение грамматики русского языка. 

Предметная линия точек зрения. 

Эта линия открывает учащимся путь восхождения к автору, позволяя решать главную 

задачу искусства — задачу понимания авторского отношения и порождения моего 

собственного отношения к художественной модели мира, представленной в произведении. 

Открытие понятия «точки зрения» и начало его освоения происходит с помощью цикла 

смены позиций: авторская попытка воплощения собственного замысла (в исходных 

практиках)  — открытие способа выражения авторского отношения в художественном 

тексте-образце (работа в позиции теоретика) — попытка применить открытие в 

собственной практике (работа в позиции автора-художника) — обсуждение и оценка 

результатов художественной практики (работа в позиции критика). Достижения этой 

предметной линии впоследствии оказываются значимыми не только для понимания 

литературных произведений, но и других произведений искусства (музыкальных, 

художественных, архитектурных произведений). 

Предметная линия художественной формы. 

На этой линии происходит открытие различных выразительных средств, «языков» 

разных видов искусства. Ученики открывают структуру различных художественных форм, 

двигаясь от внешних «языковых» уровней (звук, ритм, цветовая гамма и др.) к внутренним 

(художественный хронотоп, музыкальный квадрат, сюжет и композиция и др.). Линия 

завершается открытием понятия «художественный жанр», которое в дальнейшем позволяет 

ученикам самостоятельно ориентироваться в многообразии художественных произведений. 

Предметная линия измерения. 

Основной учебной задачей в этой линии является открытие числа. Остальные 

учебные задачи связаны с открытием способов следующих действий: увеличение, 

уменьшение величин (преобразование величин в связи с задачей уравнивания);измерение 

величины с помощью нескольких мерок; открытие позиционных систем счисления (в том 

числе десятичной системы); измерение условно измеряемых величин, процедура оценки, 

косвенное измерение, построение оценочных шкал и приборов; открытие умножения 

(ситуация измерения промежуточной мерки) и деления. 

Предметная линия экспериментирования. 
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В этой предметной линии происходит разделение условий процессов на 

существенные (определяющие результат) и несущественные (ускоряющие или 

замедляющие течение процесса, но не определяющие результат). В дальнейшем ученики 

открывают способ выявления существенных условий процесса (гипотеза — проверка в 

экспериментальных и контрольных условиях). Значительно позднее происходит открытие 

способа замещения (моделирования) реально протекающего процесса в условиях 

невозможности его экспериментального воспроизведения. (Продолжением этой линии в 

средней школе являются практики мысленного экспериментирования и геометрического 

доказательства).  

Предметная линия представления результатов деятельности. 

В рамках этой линии происходит открытие и освоение разнообразных культурных 

средств представления продуктов разнообразных видов деятельности (например, способа 

пропорционального изображения на плоскости — масштаба, способа изображения 

направлений на плоскости, табличной, схематической, графической и диаграммной формы 

представления данных и т.д.). 

Образовательным пространством для реализации предметных линий является  урок 

(см.об этом ниже). 

Второе образовательное пространство, где осваивается учебное предметное 

содержание являются  практики как совместная работа детей и учителя по накоплению 

опыта разнообразных практических действий. Проводятся эти практики в форме 

практических занятий. 

Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль 

заключается в восполнении недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (в 

том числе и бытовой, игровой), что представляется сегодня особенно актуальным — в 

условиях снижения возраста поступления ребенка в школу. С другой стороны, в практиках 

происходит важнейшее изменение в детских действиях — они начинают осознаваться 

самим ребенком И, наконец, практики — «полигон» для опробования найденных детьми 

способов действия, необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики можно разделить на: 

а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для 

предметных линий;  

б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, 

постановке учебной задачи и выходу класса в предметную линию,  
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в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ 

действия. 

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

а) практики, направленные на объект; 

б) практики взаимодействия (направленность на других людей),  

в) практики проживания (направленность на себя). 

Возможные виды практик по годам обучения 

1 год обучения: 

 придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) 

и др.; 

 спортивные игры, требующие разметки площадок — «городки», «вышибалы», 

«штандр» 

 и др. (практики измерения и отмеривания); 

 сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных 

объектов (камни, сорта бумаги, листья и пр.); 

 конструирование (архитектурное и др.); 

 практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью, 

вязание узлов и др.); 

 словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов, конструирование 

слов и предложений из кассы букв и др.); 

 предметные преобразования («как сделать, чтобы..», «что будет, если…»); 

 слушание и чтение различных литературных произведений; 

 речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала 

историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

 спортивные игры (футбол, баскетбол) и тренировки, обеспечивающие 

физическую готовность к ним. 

2 год обучения (добавления и изменения): 

 знакомство с библиотекой; 

 счетные практики; 

 изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное 

конструирование из разных материалов и пр.); 

 коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных материалов с 

помощью оценочных шкал — например, шкалы Мооса); 
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 ритмические двигательные практики  

 практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты 

передвижения по улицам города, на городском транспорте — правила дорожного движения 

безопасного и культурного поведения на улицах и в домах; безопасность в  городе); 

 практика выращивания растений (измерение и отмеривание  — взвешивание) и 

др.; 

 измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и 

проведение наблюдения); 

 словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов и 

др.); 

 речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала 

историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

 театрализованные представления по литературным сюжетам; 

 конструирование; 

 слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр художественных альбомов. 

3 год обучения (добавления и изменения): 

 практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и наблюдение); 

 слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр художественных альбомов; 

 календарные практики (отсчета времени, будни, праздники); 

 письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет; 

 театрализованные представления по литературным сюжетам; 

 конкурсы чтецов. 

 первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники); 

 коллекционирование (классификация и систематика); 

 практики землеописания (картосхемы); 

 практики поведения в опасных ситуациях: а) опасности, с которыми можно 

столкнуться в собственной квартире: пожар, воры, электроприборы; б) опасности, с 

которыми можно столкнуться на местности: укусы насекомых, нападение животных, 

непредвиденные при -родные явления — молнии, ливни, землетрясения, оползни, сбор 

ядовитых грибов и ягод; 
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 практики использования природных ресурсов — растения, грибы, минералы 

своей местности и др. 

4 год обучения (добавления и изменения): 

 чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений, 

посещение художественных выставок и музеев; 

 спортивные игры и тренировки (настольный теннис, волейбол); 

 ритмические двигательные практики (народные танцы и др); 

 коллекционирование (работа с простыми определительными таблицами); 

 календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века, 

тысячелетия); 

 практика коммуникативных игр (шифровки); 

 практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы, изолинии); 

 ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение исторического 

события, переосмысление события, выделение позиции в отношении исторического факта, 

знакомство со способами сохранения личной истории — дневники известных людей, 

различение исторического и естественнонаучного факта) и др.; 

 подготовка научных докладов; 

 практика следопытов (поведение на природе — определение «коренных 

жителей» этой территории (местных людей, животных, растений, грибов). Практики 

построения стратегии своего поведения с учетом интересов коренных обитателей 

территории); 

 выпуск художественных, публицистических и литературно-критических 

журналов и др. 

Третье образовательное пространство -  учебное занятие, место, где младшие 

школьники осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся 

соотносить свою оценку с оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в 

обучении на основе критериальной оценки; находить ошибкоопасные места в тексте; 

определять содержание своей домашней самостоятельной работы, ее объем; составлять 

план работы над ошибками; определять, в конечном счете, свой индивидуальный маршрут 

в учебном мате-риале (коррекция, решение творческих задач и т.п.) 

Четвертое образовательное пространство – консультация, которая проводится в 

форме индивидуальных или групповых занятий для оказания содержательно-предметной 

помощи при возникновении у младших школьников проблем и трудностей в обучении. 
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Инициатором посещения таких занятий могут выступать и сами учащиеся, и их родители, а 

также непосредственно учитель. Кроме того, это пространство может быть использовано 

для ответов на содержательные вопросы учащихся, которые возникают у младших 

школьников в ходе выполнения их домашней самостоятельной работы. В связи с этим 

такие занятия носят избирательный и необязательный для всех учащихся характер. 

Пятое образовательное пространство – домашняя самостоятельная работа как 

место проб и тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели.   Нельзя 

лишать ребенка желания делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не были 

напрямую связаны с текущим материалом. Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог эти 

задания выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится (с помощью 

родителей) определять объем и время на эти «уроки», которые он ОБЯЗАТЕЛЬНО 

предъявит классу, учителю в специально отведенное время (уроки-презентации). Основная 

цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к домашним урокам, заложив 

основные способы и приемы самостоятельной работы детей в домашних условиях. В ходе 

такой работы в первый год обучения могут быть решены следующие педагогические 

задачи: 

 разведены такие пространства как «черновик» (тренировочные листы) и 

«чистовик»; 

 освоены первичные приемы планирования детьми своих действий, соотнося со 

временем, которое тратится на выполнение домашних уроков; 

 сформирована потребность к осуществлению контрольных действий по 

образцу; 

 дана возможность ученику право на ошибку, на отсрочечный результат, 

возможность не предъявлять «продукт», если он считаешь, что результат не соответствует 

образцу; 

 созданы условия для формирования самооценки ученика относительно детского 

действия, а не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным 

критериям. 

Шестое образовательное пространство – мастерская, которая проводится в форме 

индивидуальных или групповых занятий для углубления и расширения материала по 

изучаемой теме, т.е. тех, кому интересная данная тема, вопросы,  изучаемые в ней, что 

может в дальнейшем стать предметом исследования. В связи с этим такие занятия носят 

избирательный и необязательный для всех  учащихся характер. 
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Седьмое  образовательное пространство -  дополнительные предметные 

(внеурочные) занятия проводятся, как правило, индивидуально с обучающимися  за 

рамками учебного расписания. Цель подобных занятий ликвидировать «дефициты» в 

содержании  того или иного учебного предмета, возникшие в результате пропусков  

учащихся уроков, практик и учебных занятий. 

2.4. Образовательные модули как место координации учебных предметов 

Традиционно преподавание в школе строится как преподавание отдельных учебных 

предметов. У каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники пишутся разными 

авторами. Для учителей, и тем более, для учеников, не замеченными остаются глубокие 

внутренние связи между предметами. Эти связи очень разнообразны, они базируются на 

единстве средств и способов действий, на единстве тем, задач, понятий, используемых в 

разных предметах. Однако они становятся явными и необходимыми в ситуациях 

достижения практического результата, в ситуациях жизненных, выходящих за рамки 

чистого учения. 

Модульная организация образовательного процесса служит координации учебных 

предметов начальной школы, выявлению существенных связей между ними. В разных 

предметных линиях при решении учебных задач открываются средства и способы 

действий, понятия. 

Они могут использоваться в многообразных практиках, в том числе непосредственно 

не продолжающих данную предметную линию. При этом происходит их опробование, 

преобразование, конкретизация, полноценное присвоение. 

Можно выделить несколько наиболее типичных способов координации учебных 

предметов (пересечений предметных линий в практиках): 

1) Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психолого-

педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны с преодолением 

детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением 

дисциплинарной организации учебной жизни. Примеры таких координаций: тематическая 

координация "течение времени" (сезонные изменения в природе и жизни людей); 

тематическая координация "точка зрения" (возможность разных взглядов на один объект, 

разных действий по отношению к од -ному объекту). 

2) Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в 

которой некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в качестве средства) 

специально переносится на другие предметы. Лишь подобным способом знание может 

стать настоящим средством действия. Примеры подобной координации: овладение общими 
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способами работы со словарями и справочниками (например, алфавитным принципом 

устройства) как универсальным средством организации информационного поиска; способы 

работы с художественным текстом, способы редактирования и оформления текста, 

освоенные на русском языке и в курсе литературного чтения, используются для 

представления материала «Окружающего мира», математики. 

3) Позиционная координация. Предполагает рассмотрение одного объекта, орудия и 

пр. в соответствии с задачами разных предметных линий и разных практик. Пример: 

отношения живых существ в водоеме рассматриваются с двух разных позиций: 

литературно-художественной и научной (биологической). 

4) Задачная координация. Для решения практической задачи привлекаются средства, 

наработанные в разных предметах. Пример: практическая задача поиска спрятанного клада 

решается путем привлечения знаковых средств, появившихся в разных учебных предметах 

(семафорная азбука, шифровки, буквенная и символическая записи). 

5) Понятийная координация. Конкретизация и развитие понятия, открытого в 

некоей предметной линии происходит в практиках, имеющих отношение к другому 

учебному предмету. Примеры: способ прямого измерения, открытый в математике, 

конкретизируется на материале «Окружающего мира» и развивается в измерительные 

практики (процедуры косвенного и условного измерения – оценки); способ представления 

кратного отношения, открытый в математике, конкретизируется в понятии масштаба (на 

материале «Окружающего мира») и развивается в практики картографирования. 

Каждый образовательный модуль рассчитан на 20-30 учебных часов. Конкретное 

соотношение часов по разным учебным предметам для каждого модуля свое. Основная 

идея модулей состоит в координации (пересечении) разных учебных предметов. Такая 

координация дает возможность: учителю  – увидеть отдельные учебные предметы как 

части единого образовательного пространства; ученику – переносить знания и умения, 

сформированные в рамках одного учебного предмета, на решение задач другого учебного 

предмета;  ученическому коллективу  – осуществлять практико-ориентированную 

деятельность, в которой формируются разнообразные компетентности выпускника 

начальной школы. 

Возможны два варианта реализации образовательных модулей в образовательном 

процессе. 

1 вариант -  модуль как отдельное целое, включенное в учебный план. 

Этот вариант реализации состоит в том, что модуль используется как целое, не 

разделяя его на отдельные учебные предметы. Детям объявляется, что в эти часы 
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проводятся занятия по данному учебному модулю (особое название в расписании). Занятия 

по модулю проводятся ежедневно. Минимальное количество часов в день – 1 урок, 

максимальное – 3 урока. Таким образом, модуль может быть реализован за 10 учебных 

дней. При этом часы, затраченные на работу по модулю, учитель забирает в указанной 

пропорции из каждого учебного предмета. Во время реализации модуля другие предметы 

изучаются параллельно.  

Таким образом, ученики воспринимают изучение модуля как новый отдельный урок. 

После завершения модуля возобновляется прежнее расписание. Важными моментами 

реализации модуля становятся: наличие переноса знаний и умений, полученных в рамках 

модуля, на решение задач из различных дисциплин начальной школы; применение знаний 

и умений, полученных в рамках модуля, для решения задач практического содержания, не 

имеющих конкретной предметной привязки. 

2 вариант - модуль, как совокупность фрагментов существующих учебных курсов. 

Второй вариант реализации предполагает разделение отведенных на модуль часов 

между предметами в указанной пропорции. При этом ученики не ставятся в известность о 

том, что они изучают некую целостную тему на уроках по разным предметам. Уроки по 

предметам модуля проводятся ежедневно (не менее одного урока в день). На время 

проведения модуля расписание изменяется таким образом, чтобы все указанные в 

рекомендациях учебные часы по отдельным предметам были даны в нужном порядке и в 

течение указанных сроков апробации. Реализация модуля завершается не более, чем за 30 

учебных дней. 

Таблица 10 

Типология   содержательных  модулей в начальном  образовании 

Название  модулей Место их 

проведения 

Цели и задачи 

Межпредметный  

образовательный  модуль-

практика 

В начале, в конце и по ходу 

учебного года 

Цель: координация учебных 

дисциплин через освоение  

учащимися  практических 

действий 

Межпредметная, 

разновозрастная проектная 

задача 

Два  раза в год (кроме первого  

класса): октябрь, май 

Цель:  освоение  способов и 

приемов  группового  

взаимодействия, а также способов 

проектирования при решении  

проектных задач 
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Учебная  задача  как акт  

учебной  деятельности 

В соответствии  с учебной 

программой (2-3 задачи в год) 

Цель:  освоение  общих способов 

действий для решения  большого  

круга задач 

Домашняя самостоятельная  

работа, включая консультации 

5-6 в год Цель:  формирование 

предпосылок  индивидуальных 

образовательных  траекторий у 

учащихся  через умение  учиться 

Консультация 1-2 раза в месяц Цель:  снятие проблем и 

трудностей у учащихся по 

собственной  инициативе 

 

  Таблица 11 

Перечень основных образовательных модулей ООП 

Название 

модуля 

Рекомендуем

ое время 

проведения 

работ  

Тип координации («межпредметных связей»)  

1. «Первый раз 

в первый класс» 

Сентябрь-

октябрь 1 

класса 

Вводный модуль перехода от игровой к учебной деятельности, 

стартовая диагностика, выработка «правил игры» в классе, в 

школе, выход на основные учебные предметы. 

Подготавливающие практики носят недифференцированный (и в 

этом смысле межпредметный) характер. 

2. «Круглый 

год» 

Март 1 класса Тематическая координация - общность темы в разных предметах 

– окружающий мир, литературное чтение, искусство. 

Средственно-техническая координация - способ представления 

целого и частей, открытый в предметной линии измерения, 

переносится на материал окружающего мира. 

3. «Поиски 

клада» 

Май 1 класса Задачная координация. Практическая задача поиска спрятанного 

клада решается путем привлечения знаковых средств, 

появившихся в разных учебных предметах (семафорная азбука, 

шифровки, буквенная и символическая записи). 

4. «Как 

измерить все на 

свете» 

Январь-

февраль 2 

класса 

Понятийная координация - способ прямого измерения, 

открытый в предметной линии измерения, переносится на 

материал окружающего мира и развивается в процедуру 

косвенного, условного, измерения – оценки. 
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5. «Прогулка с 

невидимками 

Март 2 класса Тематическая координация – работа с  разными «точками 

зрения» на разных учебных предметах. 

6. «Парад 

словарей» 

Апрель-май 2 

класса 

Средственно-техническая координация - овладение общими 

способами работы со словарями и справочниками как 

универсальным средством организации информационного поиска. 

7. 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

Октябрь 3 

класса 

Понятийная координация - кратность отношения, открытая на 

математике, используется для формирования понятия масштаба 

Средственно-техническая координация - способы работы с 

художественным текстом, способы редактирования и оформления 

текста, освоенные на русском языке и в курсе литературного 

чтения, используются для представления материала 

«Окружающего мира». 

8. Как 

придумать 

загадку» 

Март 3 класса Тематическая координация  - общность тем (загадка – удивление 

- отгадка) в разных предметах – окружающий мир, литературное 

чтение, математика. 

9. «Наш класс» Апрель-май 3 

класса 

Средственно-техническая координация - кратность отношений, 

открытая на математике, используется при освоении культурного 

средства отображения отношения – диаграммы в курсе 

«Окружающий мир» и для целей презентации класса. 

10. «О чем 

может 

рассказать 

таблица» 

Подготовка – 

1-4 класс 

Проведение - 

февраль 4 

класса 

Средственно-техническая координация - табличная форма 

представления данных впервые примененная на математике в 1 

классе, рефлексивно осмысливается в 3 классе на «Окружающем 

мире», усложняется, применяется на разных предметах. 

11. «Составим 

свой сборник 

задач» 

Подготовка -3 

-4 класс 

Проведение 

Март 4 класса 

Средственно-техническая координация - способы составления 

письменных выражений, освоенные на русском языке, 

используются для составления математических задач; способы 

работы с текстом, открытые  в курсе литературного чтения, 

применяются для составления и оформления математического 

сборника. 

12. « Лес, луг, 

водоем» 

Апрель-май 4 

класса 

Позиционная координация - отношения живых существ в 

водоеме рассматриваются с двух разных позиций: литературно-

художественной и научной (биологической) 

Средственно-техническая координация - способы работы с 

текстом, открытые  в курсе литературного чтения, применяются 

для составления и оформления книги-сборника. 
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2.5 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

1. описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

2. характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

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

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 
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виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и другое); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

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

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 
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их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

– принимать и удерживать учебную задачу; 

– планировать ее решение; 

– контролировать полученный результат деятельности; 

– контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

– корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

– знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

– волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

другие). 
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Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - 

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

– от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

– выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

– развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из 
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информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 
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достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

2.6.  Программа воспитания МАОУ «Гимназия № 31» 

2.6.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МАОУ «Гимназия № 31» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МАОУ «Гимназия № 31г.Перми» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  
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Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определенных ФГОС второго поколения: формировать основы российской 

идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные 

установки и человеческие качества, обеспечивать активное участие школьников в социально-

значимой деятельности Гимназии и за её пределами.  

Программа воспитания отражает целостную систему работы с обучающимися и 

воспитанниками учреждения, выстроенную на принципах преемственности, непрерывности и 

перспективности, так как в состав МАОУ «Гимназия № 31 г. Перми» входит еще одна 

образовательная единица - структурное подразделение «Детский сад «Совушка». 

Миссия нашего учреждения сформулирована, как «Интеллект. Культура. 

Гражданственность - слагаемые успеха выпускника Гимназии № 31». Миссия выстроена в 

соответствии с принципами современного российского образования, приоритетами и 

тенденциями пермского образования. 

Сегодня в условиях смены модели детства, смены структуры занятости и образа жизни 

современного ребенка, новой реализацией значимых для ребенка ценностей, образовательная 

политика Гимназии выстраивается в соответствии: 

 с «педагогикой развития и сотрудничества» школьников и на принципах гуманизма, 

формирующих признание человека как высшей ценности, и обеспечивающих 

качественное образование, как гаранта достойного качества жизни современного 

человека; 

 с теорией «ответственной и открытой образовательной системы», которая 

предусматривает максимально широкий спектр коммуникации, развития системы 

дополнительного образования, открытость учреждения для инициатив изнутри и извне, 

дальнейшее преобразование на проектной основе основных образовательных программ 

с усилением воспитывающего потенциала, вариативность образовательных траекторий, 

реализацию потенциала цифровых технологий в том числе в воспитательном процессе. 

  Концепция воспитательной системы Гимназии выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, свободную, культурную, 

гуманную личность, способную к самопознанию и саморазвитию. Основные ценностные 

ориентиры МАОУ «Гимназия № 31 г. Перми» направлены: 

 на формирование самостоятельной, ответственной и социально-успешной 

личности,  
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 на выявление обучающимися своих уникальных смыслов жизнедеятельности и 

развития, основанных на стремлении к высокому уровню самоорганизации и 

качеству образования, 

 на создание условий для успешной социальной и предпрофессиональной 

адаптации обучающихся, развитие культурного и кадрового потенциала г. Перми, 

Пермского края, России.  

Выпускники Гимназии развиваются и формируются в условиях современных вызовов, 

спроса на индивидуальность, аутентичность, интеллектуальный капитал, а также в условиях 

культурного и промышленного мегаполиса, коим является город Пермь.  

Выпускники Гимназии № 31 активны, адаптивны и мобильны, имеют перед собой 

широкий культурный горизонт, они - свободно мыслящие люди, мотивированные на 

образование в течение всей жизни, владеющие инструментами самопознания и исследования 

окружающего мира. Им предоставлено многообразие выборов в обучении и в воспитательной 

деятельности, в самостоятельном построении индивидуального образовательного маршрута и 

в формирования «личного паспорта компетенций». 

 Девиз пермской Гимназии № 31: «Мы открыты для мира, мир открыт нас!» 

 

2.6.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С 2010 года Гимназия работала по системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова и в этой проблематике представлена как апробационная площадка Пермского 

края.  

Система развивающего обучения стала серьёзным фактором развития организации, 

повлияла на многоплановую трансформацию различных процессов, что в свою очередь 

привело к позитивным изменениям жизнедеятельности учреждения, к зарождению 

уникальных особенностей и нового уклада Гимназии. К ним относим: 

1.Моделирование инновационной развивающей образовательной среды, сопряженной с 

едиными требованиями ко всем аспектам обучения и воспитания, к содержанию, 

технологиям, формам, условиям, результатам, нацеленным: 

 на приоритет детской творческой инициативы и деятельности, 

 на признание самостоятельности и сотрудничества, 

 на решение значимых жизненных задач. 

2.Проектные технологии и формы, которые сегодня нашли широкое применение, стали 

основой обучения и воспитания гимназистов, используются в самых разных видах  учебной, 

внеучебной и воспитательной деятельности, от монопроектов  и проектных задач до 
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социальных, практико-ориентированных проектов на всех ступенях от дошкольников до 

выпускников.  

3.Образовательные модули с встраиванием предметного, личностного и 

метапредметного пространства и на основе принципов «равный обучает равного!», «от 

свободных действий внутри учебного содержания до реального проектирования за пределами 

учебного содержания».  

4.Образовательные события, как технология и как специальное условие детской 

активности и действий, в результате которых ученики становятся соавторами событий на 

условиях диалога, участия, сотрудничества, создания новых продуктов, получают  личностно 

и смыслово окрашенный опыт. 

5.Событийный и деятельностный подход – технологичный строительный материал 

формирования и воспитания личности, развития компетентностей гимназиста. 

Сегодня ранее накопленный опыт системы развивающего обучения и воспитания в 

Гимназии аккумулирован и отвечает новым требованиям к содержанию, технологиям, 

формам и деятельности всех его участников: учителя, классного наставника, ученика и 

родителя, а так же органично вписан в инновационную программу развития учреждения 

«Лаборатория карьеры». Сегодня гимназисты тридцать первой учатся управлять своим 

будущим самостоятельно! Исследовать, строить гипотезы профессионального будущего, 

управлять системой выборов,  проектировать образовательные маршруты, а учитель 

становится режиссером конструирования новых возможностей, новых ресурсов, новых 

перспектив обучающихся.  

Все системные изменения и единые технологичные подходы создали в Гимназии 

уникальные предпосылки для формирования и развития такого характерного воспитательного 

феномена или явления, как  детско-взрослая общность. 

Гимназическая общность понимается нами, как объединение детей и взрослых 

(педагогов, родителей, партнеров, друзей), которые ориентированы на совместную 

деятельность на основе принятия единых культурных норм, правил, ценностей, традиций и 

доверии друг к другу. 

Гимназическая «детско-взрослая общность» активно развивается в 3-х плоскостях: 

 как единая образовательная организация, все участники которой (ученики, учителя, 

родители, партнеры) находятся в определенных межличностных отношениях, 

объединены событиями и  разнообразными видами деятельности, проживают и 

чувствуют сопричастность, ответственность, доверие и общую принадлежность к 

организации;  
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 как особым образом организованная образовательная среда, с присущими ценностями, 

нормами, способствующая развитию уклада гимназической жизни, доверительных 

отношений детей и взрослых, статуса гимназиста и выпускника Гимназии № 31 г. 

Перми; 

 в контексте сплочения и развития детского коллектива, как социально-

психологической общности всего учреждения с присущими дружескими и 

партнерскими коммуникациями. 

Детско-взрослую гимназическую общность мы выделяем: 

 как ключевую характеристику системы воспитания, которая охватывает остальные 

аспекты деятельности; 

 как значимое социальное условие, которое стимулирует активное вовлечение, 

деятельностную включенность, развитие личностных смыслов пребывания ребенка в 

образовательной организации, 

 как основной образовательный результат гимназической системы воспитания. 

В Гимназии появилось и прижилось еще одно важное педагогическое понятие – 

«значимый взрослый». Данная особенность культивируется  в образовательной среде 

Гимназии через разные образовательные, воспитательные, метапредметные проекты, 

практики и события: «Планета интересных людей», «Точка кипения», «Дни Гимназии» и 

другие. 

  Наличие близкого значимого взрослого - естественное условие нормального 

взросления ребёнка и естественная обучающая среда. На основе анкетирования и опроса для 

гимназистов «значимый взрослый» определяется по критериям: общность интересов, личное 

человеческое доверие,  дружба и добрые отношения, профессионализм и авторитетность, 

именно такие люди составляют близкий круг общения.  

Значимым взрослым в условиях Гимназии выступает классный руководитель, учитель, 

воспитатель, тьютор, педагог дополнительного образования.  

Таким образом, благодаря нешаблонному и нелинейному построению системы обучения 

и воспитания, синергитическим усилиям всех участников, получен значимый  

образовательный результат – единый гимназический дух, гимназическая команда, особенное 

гимназическое пространство и уклад, корпоративная этика, бережное отношение к традициям 

и ответственная динамика наращивания нового опыта работы.   

В результате многолетней и многоплановой работы по выстраиванию своей особенной 

системной архитектуры и модели воспитания в Гимназии, четко сложились и определились  

её характерные признаки и отличительные особенности. 
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 Толерантность и открытость 

Общешкольная среда и различные коммуникативные активности Гимназии № 31 

сближают ребят не только в своих классах, но и помогают им найти друзей во всей Гимназии . 

Постоянно общаясь и участвуя в школьных мероприятиях, они узнают больше о себе, 

проникаются разными культурами, сходятся в интересах, учатся уважать друг друга, 

формируя в себе готовность к сотрудничеству и развитию, так необходимую на протяжении 

всей жизни. Педагоги Гимназии всегда идут на встречу детям и стараются поддерживать их 

интерес не только в учебе, но и личных стремлениях. 

 Коммуникации и командообразование 

Коммуникативная культура, коммуникационные связи школьников и воспитанников, 

как базисные составляющие личности встраиваются в систему стратегических линий 

Гимназии. 

 коммуникации как основа для конструирования себя, карьеры, успеха, среды, 

социализации; 

 коммуникации как основа формирования общечеловеческих ценностей и культуры 

ребенка; 

 коммуникационная компетентность как система внутренних ресурсов личности, 

необходимых для осуществления человеком эффективных коммуникативных действий 

в широком диапазоне ситуаций межличностного взаимодействия;  

 командообразование как возможность создания не просто сплоченного коллектива, а 

сделать каждого ученика – командным игроком, представителем ученического 

сообщества. 

 Безопасность и здоровьесбережение 

Руководство Гимназии и родительское сообщество уделяют огромное внимание 

созданию безопасной образовательной среды. Гимназия находится под охраной 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю. 

В гимназии есть все необходимые условия для занятия различными видами спорта 

(наличие двух спортивных залов, стадиона, баскетбольной площадки, хоккейной коробки), 

функционируют психологическая и социально-педагогическая службы, отвечающие за 

комфортное и безопасное пребывание учащихся в процессе обучения. Медицинская служба 

тщательно следит за формированием здорового образа жизни и самочувствием каждого 

ребенка. Гимназическая столовая предоставляет условия и услуги здорового питания, а также 

отслеживает качество продуктов, условия хранения и технологии приготовления блюд для 

сохранения высокого качества питания. 
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 Традиции и инновации  

Воспитательная система Гимназии № 31 основана на бережном сохранении традиций 

образовательной организации, на внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик современности. Инновации в воспитании представлены марафоном современных 

практик и форматов, используемых не только в образовании, но и в других отраслях: бизнесе, 

медиа, менеджменте. В новой Программе воспитания будет широко представлен опыт 

реализации инновационных проектов/подпрограмм воспитания и социализации школьников с 

применением дистанционных образовательных технологий, апробированных в 2020-2021 гг. в 

период дистанционного образования. 

 Сотворчество семьи и Гимназии 

Сотворчество и содружество семьи и Гимназии № 31 – давняя и укоренившаяся 

традиция образовательной организации. Сегодня это направление прорастает новыми 

формами взаимодействия с родительской аудиторией и образует единый кластер «Семья» - 

кластер эффективных практик воспитания семейных ценностей, кластер образования и 

просвещения родителей, кластер активной культурно-досуговой деятельности. 

Негласный девиз Гимназии сегодня: «Школа радости и счастливого детства!», где 

ученик является проектировщиком своего образования, а учитель – художником новых 

образовательных перспектив.  

2.6.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Гимназии – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  
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 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель 

ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. 

 Первый уровень. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

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, научиться учиться, 

овладеть способами учебной деятельности. Такого рода нормы и традиции задаются в 

Гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет 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; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 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; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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 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 младшим школьником 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. 

 Второй уровень. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, 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, которая завещана ему предками и 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;   
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 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;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 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, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени 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.  

 Третий уровень. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта ответственного выбора собственной образовательной (жизненной) траектории. 

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 

социально значимый опыт, который они обретают, в том числе и в Гимназии, освоенные 

способы самообразования:  

 понимание ценности образования;  

 умение учиться, не только определять границы и дефициты своего знания, но и 

находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь 
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переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную 

жизнь;  

 развитые формы мышления, способствующие решению большого круга предметных, 

социально-ориентированных и личностных задач;  

 эффективное использование цифровых ресурсов, технологий, инструментов для 

самообразования; 

 социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками;  

 опыт проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, творческого самовыражения; 

 готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор дальнейшей 

собственной образовательной (жизненной) траектории.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

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 будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии. 

2. Использовать в воспитании детей возможности современного гимназического урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися, пересматривая 

классно-урочную систему. 

3. Реализовывать воспитательные возможности клубов и иных объединений, 

работающих по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

которые интересны и востребованы у школьников. 
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4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а также развивать 

различные детско-взрослые сообщества.  

6.  Организовывать профориентационную работу со школьниками.   

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых событий, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе.  

8. Развивать и проектировать предметно-эстетическую среду Гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности.  

9. Организовать работу школьных медиа и реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

10. Организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

2.6.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.   

 Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  
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 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; 

 командообразование и сплочение коллектива класса через игры и тренинги; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднование в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные  вечера 

общения, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии;   

 разработка и реализация Программы развития класса. 

 Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети планируют, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи, заполняя рефлексивные листы в конце каждой четверти (по итогам 

заполнения личных портфолио в конце года выстраивается рейтинг достижений, и 

обучающиеся получают возможность быть номинированными на итоговом празднике 

«За честь гимназии»);  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 профилактика детского и семейного неблагополучия (работа с социальным паспортом 

класса, картой педагогического наблюдения, в ИС «Траектория» и т.д.). 

 Работа с учителями, преподающими в классе:  

 Формирование команды единомышленников, состоящей из учителей-предметников и 

классного руководителя, для создания благоприятного психологического климата в 

классе  и решения задач, направленных на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания и образования. 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями- предметниками;  

 Организация родительских встреч (офлайн / онлайн), происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Создание и организация работы родительских активов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 Профессиональное развитие классного руководителя как воспитателя. 

 создание администрацией гимназии условий для личностного и профессионального 

роста классных руководителей через организацию курсовой подготовки; 

 участие в работе заседаний гимназических проблемных групп классных 

руководителей, участие в ВТК по проблемам воспитания; 
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 разработка индивидуальной траектории профессионального развития классного 

руководителя.  

Модуль «Гимназический урок» 

В основе урока лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

единство учебно-воспитательного процесса. Педагоги гимназии на уроках не просто передают 

знания, а максимально включают обучающихся в деятельность, за счет чего повышается 

воспитательный потенциал урока.  

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в традиционной 

форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное 

путешествие, познавательная лаборатория, консультация, конференция).  

Воспитательные задачи  урока решаются  через: 

 формирующее оценивание,    

 возможность  выбора обучающимся уровня сложности  и количества заданий с учетом 

своих возможностей в проверочной и  самостоятельной домашней  работе (СДР),  

 систему проектных задач,  

 заполнение оценочных листов  (самооценку) по итогам каждого учебного модуля, 

 создание рефлексивных сочинений по итогам года,  

 формирование предметного портфолио и его публичную защиту.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности позволяет следующее: 

 установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются как 

отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 привлечение внимания школьников 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;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий и дебатов, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми (особенно важно в начальной 

школе);  использование нестандартных уроков:(уроки-экскурсии, уроки-панорамы, 

уроки- сказки, путешествия, конференции) 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

индивидуальных  образовательных программ, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(основная и старшая школа).  Новые знания появляются совместными усилиями 

школьника и педагога; 

 включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Особое внимание в ФГОС второго поколения уделяется внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

В гимназии базовое (основное) образование и внеурочная деятельность обучающихся 

становятся равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым 

создают единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного  

развития каждого ребенка. 

Воспитание на занятиях гимназии курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность в рамках исследовательски-поискового   проекта для 

учеников 4 – 7 классов.   

 «Детский Университет» - территория профессионального самоопределения», целями 

которого являются: 

1. Оказание помощи в организации индивидуального образовательного движения с 

учётом психических и возрастных особенностей и социального опыта учащихся 4-7 классов. 

2. Создание оптимальных, психологически комфортных условий для успешного 

обучения и адаптации ребёнка в классном коллективе и гимназии в  целом. 
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3. Обеспечение социального заказа гимназии на качественное индивидуализированное 

образование. 

4. Сопровождение профильного образовательного движения учеников через 

инициирование и поддержку их интересов (инициатив) в различных формах образовательной 

деятельности на трех факультетах: «Человек», «Техника», «Природа».  

5.Формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

6.Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения. 

7. Налаживание  социального партнерства с фирмами/предприятиями. 

8. Организация коллаборации между различными курсами внеурочной деятельности и  

презентация их продукта  (среди классов / в детском саду/ для родителей/ педагогического 

коллектив) 

9. Увеличение количества детских стартапов и их реализация. 

      Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

 Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. К данной деятельности относится Языковой центр «Five O'clock» (1-10 классы) 

,который готовит к сдаче Международного Кембриджского экзамена по  английскому языку, 

проект   «Детский университет», например: «Творческая мастерская», «Конструктор 

математической игры», «Школа кулинаров», «Физика без формул» «Информационная 

безопасность», «Клуб путешественников», «Ментальная арифметика» (структурное 

подразделение «Детский сад «Совушка»), «Английский для дошколят» (структурное 

подразделение «Детский сад «Совушка»), «Робототехника» (гимназия и структурное 

подразделение «Детский сад «Совушка»). 

 Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
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раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: театральная студия «Маски»(гимназия), театральная студия 

«Сказка» (структурное подразделение «Детский сад «Совушка»); Курсы  «Фотолаборатория», 

«Лаборатория имиджа», «Киноклуб», «Историческая живопись», «Риторика»; образцовый 

детский коллектив «ТСК «Этуаль» ( гимназия и структурное подразделение «Детский сад 

«Совушка»), образцовый детский коллектив «Школа вокала Арт-соло», студия современного 

танца «New-York» (структурное подразделение «Детский сад «Совушка»), Медиацентр «31 

кадр». 

 Проблемно-ценностное общение. 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 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: курс «Тропинка к своему 

Я», психологический клуб «Гармония», школьная служба примирения, волонтерский клуб 

«Импульс» 

 Военно-патриотическая деятельность.  

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на  

формирование  высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины: военно- спортивный клуб 

«Гром», деятельность гимназического  «Музея боевой славы», патриотическое движение 

«Юнармия». 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 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: школьный спортивный клуб «Стрела»; клуб 

«ЛФК» для гимназистов и детей детского сада «Совушка»; спортивные секции по волейболу, 

футболу, айкидо; команда по чирлидингу;  отряд ЮИД «Спасатели»;  курс «Ритмика» для 1-4 

классов. 

 Интеллектуальная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

 воспитание интеллекта, то есть создание условий для самореализации и самовоспитания, 



248 
 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к 

самосовершенствованию: интеллектуальный клуб «Эрудит» для обучающихся 1-11 классов ,  

«Юный эрудит» (структурное подразделение «Детский сад «Совушка»); курс «Исследователь 

и ученый (проектные работы)». 

3.4. Модуль «Работа с родителями и семьями школьников» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 На групповом уровне:   

 Наблюдательный совет, Управляющий совет, Совет отцов, участвующие в управлении 

Гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 рабочие, творческие, экспертные группы родителей, которые проводят экспертизу и 

участвуют в проектных командах по различным направлениям деятельности Гимназии;  

 работа с родителями через официальный сайт «Эпос. Школа»;  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; где  обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

 родительские собрания (онлайн, офлайн) с общей повесткой, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; проведение 

Дня открытых дверей, во время которых родители могут посещать гимназические 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее; 

 проведение и участие родителей в образовательных событиях и традиционных 

праздниках  гимназии: «Дни гимназии»,  праздник, посвященный  Дню матери 

«Мамино сердце», «Масленица», «Новогодний теремок», акции «Чистый двор», 

«Лучшая клумба», спортивные   соревнования, концерт фестиваля творчества 

«Гимназическая весна », праздники «Последний звонок 9-х-11 классов», «Прощай, 

начальная школа!», «За честь гимназии».  
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 организация и проведение экскурсий на предприятия в рамках проекта «Парк 

профессий» для обучающихся гимназии, участие родителей в организации 

профессиональных проектов и проб для обучающихся основной  и  старшей школ 

 участие родителей в проекте «Встречи с интересными людьми».   

 Родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются онлайн-консультации педагогов.  

 На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов ППС по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется на разных уровнях. 

 На уровне гимназии: 

 через деятельность Гимназического совета, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Гимназического совета, Гимназического актива, штаба РДШ, 

Совета спортивного клуба, объединяющих активных представителей классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 
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 через работу постоянно действующего Гимназического  совета, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, квартирников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих разновозрастных групп, отвечающих за проведение  

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом Службы примирения по урегулированию 

конфликтных ситуаций в гимназии. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: лидер класса,  творческая группа, пресс-служба 

класса, организатор спортивной деятельности и т.д.). Данные органы помогают 

регулировать связь между классом и классным руководителем, между классом и 

Гимназическим советом, Гимназическим активом; 

 через систему распределяемых среди участников ответственных должностей, которые 

возникают в ходе определенного мероприятия (поездка в музей, турслёт, поход или 

проведение внеклассного мероприятия). 

 На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

гимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 через реализацию школьниками, написавшими и защитившими перед учениками и 

административным советом собственные проекты по развитию гимназии в разных 

сферах деятельности. 

Модуль «Профориентация» 

 На сегодняшний день направление «Профориентация» является не только модулем 

программы воспитания Гимназия № 31 г. Перми, но и стратегическим вектором 

инновационной программы развития «Лаборатория карьеры» на 2021-2026 гг. 

Идея Программы заключается во внедрении к 2026 году единой, непрерывной, 

многоступенчатой модели предпрофильного и профильного образования в системе Детский 

сад – Гимназия (структурное подразделение «Детский сад «Совушка» - Гимназия № 31), где 

«Лаборатория карьеры» выступает:  
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1. как способ приобщения детей к труду, миру реальных профессий, накопления ими 

разнообразного социального опыта,  

2. как технологическая система подготовки выпускника к самоопределению и выбору 

профессии,  

3. как опыт формирования новых и разнообразных компетентностей, адекватной 

оценки своих возможностей, умения действовать в команде, сообществе и обществе, 

а в будущем управлять своим образованием и карьерным ростом. 

 Общий замысел в модуле «Профориентация» программы воспитания будет реализован 

через расширение круга образовательных предложений и образовательных продуктов (на 

основе синергии и интеграции общего и дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, профессионально-педагогического взаимодействия и социального партнерства 

Гимназии с производственными, научными, культурно-досуговыми организациями, бизнесом 

города, региона, страны). 

Основные механизмы модуля «Профориентация» - это реализация проектов и 

подпрограмм, среди которых пилотные проекты (инновационные), проекты с частичной 

апробацией и базовые проекты, прошедшие апробацию и имеющие высокий коэффициент 

востребованности и результативности среди школьников и воспитанников детского сада. 

 

Базовые проекты, 

прошедшие апробацию 

(реализуются с 2017 г.) 

Проекты, с 

частичной апробацией 

(реализуются с 2019 года) 

Пилотные проекты, 

(реализуются с 2021 года); 

компенсируют выявленные 

проблемы 

 «Портфолио» 

 «Проектная задача» 

 «Пробую. Исследую. 

Выбираю.» 

 

 

 «Детский университет» 

 «Тьюториал» 

 Медиацентр «31-КАДР» 

 «Паспорт компетенций» 

 

 «Перспектива» 

 «Калейдоскоп 

профессий» (дет.сад) 

 «Азбука профессий» 

(нач.школа), 

 «Город мастеров» 

(среднее звено) 

 «Парк профессий. 

 Время выбирать!» 

(старшая школа) 

 «Лаборатория карьеры» 
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 «Лидерство и карьера» 

 «Карьерный коучинг» 

 Сетевая онлайн школа 

«Парк профессий. Пермь» 

(5-6 классы),  

  «Проектория 

гимназиста» (10-11 

классы). 

 

 Проект 1. «Парк профессий. Время выбирать!» – модель реального мира профессий 

настоящего и будущего, знакомит гимназистов с «образом будущих отраслей» и «будущих 

профессий» муниципального, регионального, российского уровней, пермским рынком труда, 

муниципальным и региональным производством и бизнесом.  

В «Парке профессий» участники осваивают востребованные и увлекательные 

профессий современной жизни, знакомятся с «Атласом профессий будущего», принимают 

участие в практико-ориентированных мастерских и лабораториях, получают важные 

профессиональные навыки и Skill-компетенции, которые пригодятся во взрослой жизни, 

открывают свои одаренности, интересы и потребности.  

Модель и механизмы проекта «Парк профессий. Время выбирать!» (детский сад-

Гимназия) 

Этап обучения Содержание 

Подготовительная ступень 

детский сад «Совушка» 

1.модуль «КалейдосКОП ПРОФессий» (воспитанники) 

2.модуль «Мы профи» (родительская общественность и 

воспитанники) 

Первая ступень 

 «Город мастеров» 

1 - 4 классы 

модуль «АZы» профессий» 

Вторая ступень 

«Детский университет» 

5-8 классы 

модуль «Парк профессий» 

Программы и кейсы: 

1. «Познай себя», 

2.«Атлас новых профессий»,  

3. Сетевая онлайн школа «Парк профессий. Пермь» 5-6 

классы, 
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4.Карьерный квест: «Пройти отбор!» 

4.Проектный офис «Точка кипения» 

«Лаборатория карьеры» 

Третья ступень 

Тьюториал 

9 – 11 классы 

1. модуль «ПроеКТОриЯ выпускника»  

2. модуль «Лаборатория карьеры» 

3. Модуль - тьюторское сопровождение ИОМ 

старшеклассников 

 

 Проект 2.«Лаборатория карьеры: Управляй будущим самостоятельно!» 

реализуется в период обучения школьников с 5 по 11 класс. В «Лаборатории карьеры» 

гимназистам предоставлены широкие возможности для выстраивания ИОМ, 

индивидуализации процесса, управления собственным перспективным образованием в 

условиях Гимназии в среднем и старшем звене. 

Модель и механизмы проекта «Лаборатория карьеры» 5 – 11 класс реализуется через 

комплекс подпроектов/подпрограмм  и включает: 

 обучение и пробы в «Парке профессий» - прохождение профессиональных проб и 

практик в течение учебного периода в разных формах: групповых, индивидуальных, 

самостоятельных; профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов; 

 карьерное партнерство, встречи и общение с интересными и успешными людьми, 

в том числе из числа родительской аудитории; экскурсии на предприятия города Перми, 

знакомство с кадровым потенциалом Перми и Пермского края, успешной карьерой 

представителей разных отраслей региона, производственными практиками успеха; 

 карьерные проекты, которые школьники выполняют «под заказ» или совместно с 

социальными партнёрами:  «Перемена – Пермь» (городская школьная газета 

«Перемена»), ООО «Лукойл», предприятия малого бизнеса г. Перми, пермскими 

волонтерскими отрядами); 

 карьерные практики, позволяющие в деталях изучить специфику профессий на 

реальной базе, работая вместе с профессионалами, реализовать совместно авторские 

проекты группового и индивидуального характера, адаптированные под актуальность 

пермских производств и малого бизнеса; 

 карьерный выбор ИОМ – индивидуальный трек – построение программы подготовки 

к поступлению в ВУЗы, сопровождение тьютора, построение социального лифта, 
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самостоятельные практики с партнерами различных секторов производства, это циклы 

профориентационных часов общения, знакомство с представителями ВУЗов Перми, 

стратегиями профессионального и карьерного образования в условиях Пермского рынка 

труда, виртуальное знакомство с ВУЗами РФ; посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, в частности «Образование и карьера», тематических 

профориентационных коворкингов – «Точка кипения», Дней открытых дверей в Ссузах и 

Вузах Перми;  изучение актуальных интернет-ресурсов «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «World Skills», посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 карьерный коучинг – анализ и рефлексия собственных учебных успехов в «Парке 

профессий», проектной, исследовательской, социальной деятельности,  мониторинг 

достижений; взаимодействие с психолого-педагогической службой Гимназии, 

Наставниками и Тьюторами; школьники фиксируют успехи в «Паспорте компетенций 

школьника». 

 Проект 3. «Открытая школа: Личность. Карьера. Успех». 

Проектирование новых «skills» компетенций в «Открытой школе» возможен через 

внедрение новых форматов обучения:  

«Перевернутый урок» – форма обучения, при которой учащийся изучает теоретическую 

часть в домашних условиях, а в школе применяет полученные знания на практике, решает 

проблему метапредметных навыков. Технологическая «база» для перевернутых уроков и 

универсальность в использовании. 

Сетевое и межсетевое дистанционное обучение. Сетевая реализации учебного плана с 

предприятиями и организациями-партнерами, в том числе образовательными организациями в 

рамках проекта «Сетевая онлайн школа «Парк профессий. Пермь» и другие. Это возможность 

общения с квалифицированными специалистами, повышение заинтересованности учащихся. 

Выездные проектные школы, формирующие метапредметные навыки: лидерские 

качества, способность расставлять приоритеты, подбирать команду, умение работать с 

коллективами/группами и отдельными людьми; системное мышление, умение работать в 

режиме быстрой смены условий задач. 

Выбор технологий обуславливается содержанием проекта, объединением всех ступеней 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей (классов, групп, 

объединений), личностными особенностями отдельных учащихся и др. Наиболее 

эффективными технологиями выступают: 
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 технология использования игровых методов: ролевых, деловых и других обучающе-

развивающих игр (в том числе – пролонгированных игр); 

 технологии сотрудничества: групповая, командная работа; 

 технология учебного проектирования и учебно-исследовательской деятельности 

школьников; 

 технология (система инновационной оценки) «портфолио»; 

 кейс-технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 лекционно-семинарские (в том числе – демонстрационно-обучающие) технологии, 

включая дистанционные; 

 технологии индивидуального сопровождения (технология руководимого 

самообразования) и/или тьюторские группы; 

 технологии творческих мастерских и мастер-классов; 

 технологии сетевого взаимодействия с социальными и профессиональными 

партнерами; 

 дебаты; 

 технологии дистанционного обучения (вебинары, семинары, мастер-классы и др.) 

Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, через 

которые осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 

воздействия на коллектив и личность школьника, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых 

(педагогов и родителей), способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. На всех этапах взрослые и дети 

выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и 

ответственности. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в гимназии используются разные формы работы и на разных уровнях. 

 На внегимназическом уровне: 

 Социально значимые проекты и инициативы – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
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(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на расширение образовательного и воспитательного пространства 

Гимназии, на преобразование окружающего гимназию социума. 

 Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители социума, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни Гимназии, 

города, страны;  

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

гимназистов спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.   

 Сетевые творческие мероприятия – организуемые совместно с ОУ города 

мероприятия, ориентированные на приобретение социального опыта 

 На уровне гимназии:  

 Общешкольные праздники – традиционные, ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, интеллектуальные и т.п.) события, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы Гимназии. 

 Краевой фестиваль проектно-исследовательских работ и творческих идей «Мой 

первый шаг в науку» учащихся 1-5-х классов, «Я открываю мир» для 6-11-х классов 

в рамках Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

 Дни гимназии, традиционными событиями которых являются флешмобы, творческие 

акции (например, «Обними школу», «Добра связующая нить»), литературно-

поэтический конкурс «Ступени к Парнасу», «Битва хоров», «Музыкальный марафон». 

Кульминация Дней гимназии - «Гимназический бал», который проходит в марте в день 

рождения гимназии.  Участники бала – ученики 8-11 классов, родители, выпускники, 

гости. Выбирается тема бала, сюжет, каждый класс выбирает форму участия, 

отбираются бальные танцы для гимназистов, педагогов, пишется совместно сценарий, 

проводятся занятия, на которых разучиваются танцы, репетируются театрализованные 

постановки, организуются выступления классов на балу. 

 Торжественные ритуалы посвящения первоклассников в гимназисты, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
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приобретение ими новых социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную 

идентичность детей. 

 Церемония награждения на итоговом празднике «За честь гимназии!»  

обучающихся, их семей и педагогов за активное участие в жизни образовательного 

учреждения, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии, что способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу.  

 Разновозрастные выездные творческие сборы – ежегодные многодневные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости, именно на таких сборах проявляются лидерские качества обучающихся, 

разрабатываются инициативы, которые являются актуальными для всех участников 

образовательного процесса; 

 сетевые творческие события 

 На уровне классов:  

 выборы и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

 проведение в рамках класса анализа детьми общегимназических ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

 На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение школьников в ключевые дела гимназии, а также в Советы дел по ключевым 

делам, 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, которая осуществляется его 

одноклассниками, ребятами постарше, выпускниками, педагогами;  
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 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие 

формы работы: 

 создание медиапространства гимназии (интерактивные доски, электронная библиотека, 

электронная учительская ) 

 создание современного дизайна школьных помещений (библиотеки, вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

 поддержание эстетического состояния картинной галереи на 2 этаже гимназии, 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга;  фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии; 

 создание и поддержание в надлежащем  состоянии в рекреации 3 этажа 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; 

 создание событийного дизайна – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических  событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды,  инсталляции, арт-объекты) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах; 
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 разработка, создание и популяризация гимназической  символики (флаг гимназии, 

гимн , эмблема , логотип и т.п.), корпоративный стиль одежды педагогов , школьная 

форма обучающихся,  используемых как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации- во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общегимназических  дел; 

 создание ландшафтного дизайна на  территории гимназии; оборудование  спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий; 

 создание оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство гимназии на участки активного и тихого отдыха; 

 систематический уход за «Аллеей Героев» (48 рябин и стела), посвящённой 75-

летию Победы, и мемориальными досками, установленными в память о  

выпускниках школы, исполнявших служебный долг в Афганистану. 

Модуль  «Гимназические и социальные медиа» 

 Наряду с семьей и системой образования сегодня сильнейшим фактором, влияющим на 

процесс социализации детей, являются средства массовой информации (СМИ): печать, радио, 

телевидение, Интернет. 

Влияние СМИ на процесс социализации личности неоднократно отмечался как 

зарубежными, так и отечественными исследователями. В большинстве случаев исследователи 

приводят данные о возрастании количества часов потребления продукции СМИ в общей 

структуре досугового времени детей (в основном речь идет о телевидении и  пользовании 

всемирной информационной сетью). Поэтому  появилась необходимость  создать особое 

единое образовательное пространство, которое явилось бы альтернативой тому, которому 

чаще всего подвергаются школьники.  

В этих условиях большую роль играет гимназический  Медиацентр «31 кадр»,  

включающий в себя официальный сайт гимназии, выпуск газеты «StrigiFormes», работу 

радио, страницы в сети ВК и Instagram.   

Цель  медиа  МАОУ «Гимназия №31»  (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.  

Задачи: 

1. развитие творческих способностей гимназистов, воспитание информационной 

культуры, формирование активной жизненной позиции;  



260 
 

2. создание условий для реализации профессиональных интересов (для обучающихся, 

желающих в будущем получить профессию журналиста и другие);  

3. создание условий для реализации инициативы, активности у обучающихся в значимой 

для них деятельности;  

4. представление возможности всем участникам образовательного процесса получать 

информацию о школьной жизни, событиях, происходящих в гимназии и волнующих 

обучающихся. 

 Воспитательный потенциал гимназических  медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 гимназическая  газета ««StrigiFormes»,  на страницах которой  размещается 

информация о жизни гимназии, новостях, традициях, интервью с учителями; 

организуются различные конкурсы; выпускаются специальные выпуски, посвященные 

значимым событиям гимназии и страны. 

 гимназическое  радио, которое освещает жизнь гимназии, готовит выпуски 

радиопередач (новостные, тематические, музыкальные, исторические и т. д.); 

 страницы в сети ВК и Instagram созданы  с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве; 

 официальный сайт гимназии №31 создан также   с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, а также с целью 

привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения 

ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

гимназии вопросы; 

 результативное участие  в конкурсах школьных медиа города; 

 сотрудничество с городскими проектами школьной газеты «Перемена-Пермь», 

«Юнпресс». 

Модуль  «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельность 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций («Чистый двор», «Волонтеры Победы» и т.п. ), которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, страны. 
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Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом (сотрудничество 

с Советом ветеранов района). 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

 На внегимназическом уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица гимназии (организаторами 

мероприятий, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия, 

участниками проектов, связанных с данным направлением и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе районного, городского 

характера); 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников в социальных проектах (с согласия родителей или законных 

представителей), направленных на оказание помощи тяжело больным детям, 

ветеранам,  безнадзорным животным и т.п., участие в акциях  благотворительных 

фондов «Берегиня», «Дедморозим». 

 На уровне гимназии: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями гимназии; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе с ветеранами Великой отечественной войны, 

тружениками тыла, детьми войны: проведение встреч с ними, уроков мужества, 

организация для них праздников, концертов, изготовление и вручение подарков; 

 участие школьников в благоустройстве  прилегающей к гимназии территории. 
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Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем  воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации и специалистов психолого-

педагогической службы гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов.  

Анализ существующей системы и действующей модели системы воспитания и 

социализации обучающихся выстраивается по приоритетным направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей и педагогическом совете Гимназии.  

Способы получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития гимназистов в соответствии с поставленными задачами являются: 

педагогическое наблюдение и проблемный анализ, которые дают понимание - какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса, какие существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить, какие проблемы решить не 

удалось и почему, какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
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деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, Советом старшеклассников Гимназии и 

активными родителями, знакомыми с деятельностью учреждения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых выступают беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости применяется 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

При анализе внимание сосредоточено на вопросах, связанных: 

- с качеством общешкольных ключевых дел; 

- с качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- с качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- с качеством реализации личностно развивающего потенциала гимназических уроков; 

- с качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- с качеством профориентационной работы гимназии; 

- с качеством работы гимназических и социальных медиа; 

- с качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- с качеством взаимодействия гимназии и родителей; 

- с качеством волонтерской деятельности. 

При анализе воспитательной деятельности педагогов гимназии изучается состояние 

следующих вопросов и проблем: испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и 

задач своей воспитательной деятельности, испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей, 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками, складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками, являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми. 

3. При анализе управления воспитательным процессом в гимназии внимание 

сфокусировано на вопросах: имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в гимназии, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности,  создаются ли 

администрацией гимназии условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания, поощряются ли  педагоги за хорошую воспитательную работу со школьникам. 
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4. Аналитический блок «Ресурсное обеспечение воспитательного процесса» в 

Гимназии включает перечень: в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается гимназия - с 

учётом ее реальных возможностей, какие имеющиеся у гимназии ресурсы используются 

недостаточно, какие нуждаются в обновлении. 

Анализ осуществляется заместителем директора по УВР, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, а по необходимости – их 

анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на совещании классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Выделяем еще одну важную составляющую воспитательной системы, характерную для 

Гимназии № 31 - развитие воспитательной среды и уникальной гимназической общности 

с точки зрения обеспечения реализации коллективной, командной работы, проектного, 

деятельностного и компетентностного подхода в обучении и воспитании.  

Критерии, на основе которых осуществляется данный анализ, является наличие: 

-    многообразные коммуникативные активности,  

-  реализация модели образовательных модулей и интегрированных проектных форм 

организации учебного и воспитательного процесса, 

- образовательные события, позволяющие решать задачи формирования ключевых 

компетенций и общечеловеческих ценностей в условиях, 

- специальным образом организованная информационная (мультимедийная) среда, 

консолидирующая и обеспечивающая единство детско-взрослого взаимодействия. 

Таким образом, по нашему мнению, реализация нового концепта воспитательной 

программы Гимназии № 31 на ближайшие годы, позволит расставить новые приоритеты и 

точки роста гимназической воспитательной работы, выйти на новый уровень позитивных 

изменений, нарастить качество показателей и результатов, отражающих всё многообразие 

содержания воспитатльной деятельности. 

Полученные в ходе анализа воспитательной деятельности результаты предыдущего 

этапа, позволяют выделить наши перспективы, приоритеты и позиции на ближайшее будущее 

– это: 
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 укрепление единой ученической, педагогической и родительской общности и «духа 

Гимназии № 31»;  

 упрочнение позиции «значимого», авторитетного и компетентного взрослого как 

«образца» для саморазвития личностных, индивидуальных одарённостей и качеств; 

 инновационность развития Гимназии и укрепление традиций, созданных в 

учреждении;  

 открытость учреждения для инициатив изнутри и извне, переход к открытой проектной 

модели обучения и воспитания;  

 дальнейшее преобразование гимназии на основе проектных технологий, проектных 

образовательных и воспитательных программ, разнообразных практик с усилением их 

воспитывающего потенциала,  

 реализация потенциала цифровых технологий в том числе в воспитательном процессе; 

 удовлетворенность всех субъектов воспитательной системы процессом и результатами 

воспитательной деятельности;  

 расширение возможностей для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему 

дополнительного образования;  

 расширение спектра достижений обучающихся в мероприятиях города, региона и 

России воспитательной направленности; 

 регулярный мониторинг (отслеживание) результатов диагностики воспитания 

личности, развития воспитательной системы. 
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3. Организационный раздел. 

Организационные механизмы и условия реализации программы НОО 

3.1.  Учебный план МАОУ «Гимназия № 31» на 2023 - 2024 учебный год  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов деятельности. 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 

– 4 классы – 34 учебные недели. Режим работы по пятидневной учебной неделе в 

1 классе и шестидневной учебной неделе во 2 – 4 классах. Продолжительность урока: для 1 

классов – 35 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). Количество уроков в день не более 4 и один 

день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры (п.10.6 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10), для 2 – 4 классов – 40 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода построения наращивания учебной нагрузки 

в первом классе образовательный процесс строится так: в сентябре, октябре – по три урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по четыре урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май – по четыре урока по 40 минут каждый, в соответствии с п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821 

– 10 обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Министерства РФ от 

20.042001г. № 408/13-13) с помощью образовательного модуля «Первый раз в первый класс». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает в совокупности величину недельной нагрузки: 21 час в 1 классе и 26 часов – 2 – 4 

классы (п.10.5 СанПиН 2.42.2821- 10). 

При конструировании учебного плана учитывались ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса в начальной школе МАОУ «Гимназия № 31»: 

1) особое место занимают интегративные курсы: учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Технология» изучаются в интегративной форме; 

окружающий мир (естествознание и обществознание), обучение грамоте; 

2) важное место в учебном плане занимают межпредметные образовательные 

модули. Основная цель подобных модулей – координация учебных предметов начальной 

школы, а также социализация младших школьников. На каждый учебный год приходится 

по два – три образовательных модуля в среднем продолжительность каждого от 20 до 30 
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часов. Особое место занимает образовательный модуль «Первый раз в первый класс», 

рассчитанный на 132 часов первой четверти первого класса. Главное событие каждого 

модуля проектируется как особое общее дело всего класса: поход, презентация книги, 

праздник, соревнование и пр; 

3) для выращивания учебной самостоятельности младших школьников 

используются всевозможные практики, которые организуются через групповые и 

индивидуальные консультации и мастерские, а также тьюторское сопровождение 

индивидуальной и групповой домашней самостоятельной работы учащихся. Вместо 

обязательной каждодневной домашней работы используется специально организованная на 

несколько недель (2-3) домашняя самостоятельная работа. Общее время на ее выполнения 

не превышает максимального объема домашнего задания в начальной школе (2-3 класс – 

1,5 часа, 4 класс - 2 часа). 

Исходя из выше указанных особенностей, общая структура учебного плана имеет два 

раздела: 

1 раздел: обязательная часть основной образовательной программы: состоит из 

двух подразделов. 

Учебные предметы и курсы. В этом подразделе указывается перечень предметных 

областей, учебных предметов. Внутри каждого учебного курса, указывается годовое 

количество часов. 

2 раздел: часть, формируемая участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы в рамках учебных предметов во внеурочных формах. 

Он также состоит из двух подразделов. 

2.1. Предметы во внеурочных формах. В этом подразделе часы для проведения 

групповых и индивидуальных занятий со школьниками (тьюторское сопровождение) 

2.2.Образовательные рефлексивно-развивающие межпредметные модули. В этом 

подразделе указывается типология модулей и общее количество на каждый тип модуля. 

Для более мобильной организации образовательного процесса, составления 

динамического расписания учебных занятий, учета разных видов деятельности младших 

школьников данный учебный план составлен не в 

«недельной» форме. В учебном плане указано только общее количество часов на разные 

виды занятий при соблюдении СанПиН и норматива годового распределения часов 

примерного базисного учебного плана. 
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Такой подход к конструированию учебного плана позволяет более точно спланировать 

общее количество часов на разные учебные курсы, модули, индивидуальные и групповые 

консультативные занятия и т.п. Фактически распределение часов стало основой для 

разработки рабочих учебных программ курсов, модулей, консультативных занятий, домашней 

самостоятельной работы. 

Таким образом, предлагаемый учебный план содержит механизмы, позволяющие 

создать возможности для: 

– личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

образовательным учреждением и учащимися начальной школы наиболее привлекательных 

и значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

– демократизации образовательного процесса за счет распределения областей 

компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления 

право выбора обучающимся; 

– усиления в содержании образования деятельностного

 подхода, практической ориентации; 

– обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного 

процесса за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей, включение 

информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана, а также 

традиционных учебных интегративных предметов (окружающий мир, изобразительное 

искусство и художественный труд); 

– дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебной 

деятельности за счет использования модульного подхода, дифференциации требований к 

глубине и полноте освоения предлагаемого содержания начального общего образования; 

изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной аттестации 

учащихся; 

– формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержание всех базовых дисциплин, а также организации единой информационной среды 

в гимназии; 

– для усиления роли и продолжительности переходного периода от дошкольной к 

школьной жизни за счет введения специального запускного образовательного модуля 

«Первый раз в первый класс». 

Характеристика содержания начального общего образования в учебном плане 
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Обязательными для изучения в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО 

являются следующие предметные области и учебные предметы, входящие в них: русский 

язык и литературное чтение; иностранный язык; математика и информатика; 

обществознание и естествознание (окружающий мир); искусство; основы религиозных 

культур и светской этики; технология; физическая культура. 

 Формирование финансовой грамотности осуществляется в рамках основной 

образовательной программы начальной школы по предметам «Окружающий мир», 

«Математика», «Литература», «Технология». 

Предметные областиь "Русский язык и литературное чтение", «Иностранный 

язык» предусматривает изучение "Русского языка" (1-4 классы), "Литературного чтения" (1-4 

классы) и "Английского языка" (2-4 классы) с использованием ИКТ. При проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на две группы. При 

изучении английского языка уделяется особое внимание координации курса английского 

языка и других курсов с курсами русского языка и литературного чтения. При изучении всех 

этих предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, русскоязычной грамотности. С этой целью ведется углубленное изучение 

английского языка во 2 - 4 классах.  Важно отметить, что в учебных программах реализуются 

цели освоения русского языка и литературного чтения и в таких предметных областях, как 

"Окружающий мир", "Искусство, технология", "Музыка".  

Предметная область "Математика и информатика" предусматривает изучение 

учебного интегрированного предмета "Математика и информатика". Учебный план 

предусматривает интегративное освоение математических разделов информатики. Эти 

разделы особенно важны в первом классе, где они играют роль пропедевтики изучения 

математики. В последующие годы они содействуют, помимо непосредственного предметного 

содержания, расширению предметного контекста математики, развитию коммуникативной 

компетентности и общеинтеллектуальных способностей 

Предметная область "Естествознание и обществознание (окружающий мир)" 

изучается интегративно и включает в себя модули "Естествознание", «Обществознание", 

"Технология", «Финансовая грамотность», «ОБЖ» и ИКТ. 

Предметная область "Физическая культура" в 1-4 классах предполагает 

интегративное изучение предмета "ОБЖ". Учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Технология», входящие в предметные области "Искусство» и «Технология»" 

изучаются в интегрированной форме с выполнением всех обязательных требований к 
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования этих двух учебных предметов. В предметную область 

«Искусство» входит также учебный предмет «Музыка». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена в учебном плане начальной школы предметом «Основы религиозных культур 

и светской этики» (4 класс, 1 часа в течение года), родителями для изучения выбраны 

модули «Основы мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры». 

Особое место в содержании образования младших школьников отводится специальным 

образовательным модулям, которые строятся на основе интеграции учебных предметов и 

разновозрастном сотрудничестве обучающихся начальной школы. В первом классе роль 

адаптационного этапа для первоклассников играет интегративный образовательный модуль 

«Первый раз в первый класс», рассчитанный на 132 часа учебного времени в 1 квинте.  Во 2-

4-х классах предусмотрены два метапредметных, разновозрастных образовательных модуля, 

которые проводятся в форме решение проектных задач в октябре и мае по 17 часов каждый. 

Основная цель подобных модулей организовать перенос в квазиреальную, модельную 

ситуацию культурные предметные способы действия из учебных предметов в решение 

проектных задач в разновозрастном сотрудничестве обучающихся начальной школы. 

Важное значение в построении содержания образования младших школьников имеет 

организация домашней самостоятельной работы обучающихся, которая требует специальных 

образовательных мест (мастерских и консультаций) в форме индивидуальных и групповых 

занятий по базовым учебным дисциплинам. Эти занятия включены в учебный план. 

Посещение таких занятий может определяться либо самим учителем, либо самим 

обучающимся и их родителями. 

3.1.3. Учебный план с общим количеством часов в год. 

Таблица 1 

 

 

 
Предметн 

ые  

области 

 

 
Учебные 

предметы/класс 

ы 

 

 
Предметы, которые 

изучаются 

интегративно 

 

Класс 

Кол-во часов в неделю 

 

Общее 

колич

е ство 

часов 

I II III IV  

1. Обязательная часть основной образовательной программы – 80% учебного времени 

1.1. Учебные предметы, курсы 

 Русский язык  165 136 136 136 573 
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Филология 
Литературное 
чтение 

 

ИКТ, финансовая 

грамотность 

66    

102 

68 68 270 

Иностранный 
язык 

-          

102 

102 102 272 

Математика 

и 

информатик 
а 

 
Математика 

 
ИКТ, финансовая 

грамотность 

 
132 

 
136 

 
136 

 
136 

 
540 

Обществозн 

ание и 

естествозна 

ние 

 
Окружающий 

мир 

Естествознание, 
литературное чтение, 

обществознание, 

технология, ОБЖ, 

краеведение, 

ИКТ, финансовая 

грамотность 

 
 

66 

 
 

     

68 

 
 

68 

 
 

68 

 

270 

Основы 

религиозны 

х культур и 

светской 
этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ИКТ, литературное 

чтение, обществознание, 

краеведение 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

34 

 

34 

 

Искусство 

Музыка  

ИЗО, технология, ОБЖ, 

ИКТ, литературное 

чтение, финансовая 

грамотность 

33    34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33    34 34 34 135 

33    34 68 68 203 
Технология Технология 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

ОБЖ 
66 68 68 68 270 

Итого 594 714 714 748 2770 
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20% учебного времени 

2.1 Предметы во внеурочных формах 

Литературное чтение 33 68 34  34 135 

Индивидуальные и групповые консультации и мастерские 
по математике 

 
34 

34 17 102 

Индивидуальные и групповые консультации и мастерские 
по русскому языку 

 
34 

34 17 102 

Итого по разделу 2.1. 33 136 102 68 339 

2.2 Образовательные рефлексивно-развивающие межпредметные модули. 

Текущие образовательные модули, стартовые и 
рефлексивные проектные задачи 

66 34 68 68 236 

Итого по разделу 2. 99 170 170 136  575 

Итого по разделам 1-2. 693 884 884 884 3345 
 

3.1.4. Промежуточная аттестация обучающихся 

Формами промежуточной аттестации обучающихся уровня начального общего 

образования являются: 

 итоговая проверочная работа по предмету; 

 защита «портфолио» 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с планом - графиком 

проведения контрольно-оценочных мероприятий. 

3.2. План внеурочной деятельности с общим количеством часов в год. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

не менее 30 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности  зависит от возраста 

и вида деятельности, должна составлять  45 минут, но  не более  полутора часов в день. 

(СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  

Домашние задания не предусмотрены. 

 Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой  

обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей 

по  отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении занятий составляет не 

менее 15 человек. 

 Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по 

интересам. 

 Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации 

внутренних  ресурсов учреждения или  за счет бюджетного финансирования и привлечения 

дополнительного образования (городских музеев, центральной городской библиотеки, 

городской детской библиотеки и других), а также деятельность классного руководителя, 

педагога-организатора, педагогов школы, педагогов дополнительного образования, педагога-

психолога, библиотекаря. 

  Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

  Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов в неделю. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1320 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
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деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  

  Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов.  

  Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

школы.  

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Таблица 2 

Направление внеурочной  деятельности 
Программа 

 

Класс 

Кол-во часов в 

неделю 

 

Общее 
количе 
ство часов 

I II III IV  

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

Разговоры  

о важном 

33  34  34 34  135 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

Функциональная 

грамотность «Я 

создаю проект» 

16 17 17 17 67 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Экскурсии 33 34 34 34 135 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

Английский 

язык 

66 1 1  66 
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обучающихся Развитие речи  33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Ритмика  33 34 34  101 

Здравствуй, 

школа! 

16     16 

Тропинка к 

своему Я 

 17 17 17 51 

ОФП. 

Подвижные 

игры 

33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое     

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

РДШ. Орлята 

России 

33 34 34 34 135 

Интеллектуальн

ый клуб 

33 34 34 34 135 

       

 Итого 329 272 272 238 1111 

3.3. Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2023 года 

2. Окончание учебного года:  

      Учебные занятия заканчиваются: 

      1 – 4 классы – 30 мая 2024 г. 

3. Начало учебных занятий:  1 смена 1 классы – 8.00 

                                                1 смена (понедельник) – 8.20 

                                                1 смена  (остальные дни) – 8.30 

                                                2 смена  (понедельник) – 14.30 

                                                2 смена  (остальные дни) – 14.40 

4. Сменность занятий:   
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1 смена:  1 классы,  2 «А», 2 «В»,  3 «Г», 4 классы 

2 смена:  2 «Б», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Д» 

5. Продолжительность учебного года: 

1  классы – 33 недели 

2-4 классы -  34 недели 

6. Режим работы школы: 

1  классы – пятидневка 

2 -4 классы – шестидневка 

7. Продолжительность плановых перерывов для отдыха при получении образования в течение 

учебного года:  

 Каникулярные периоды Дата начала 

плановых 

перерывов 

Дата окончания 

плановых 

перерывов 

Продолжительно

сть в днях 

Осенний 23.10.23 31.10.23 9 

Зимний  28.12.23  10.01.24 14 

Дополнительные 

каникулы для 1 классов 

12.02.24 18.02.24 7 

Весенний 25.03.24 31.03.24 7 

Летний 31.05.24 31.08.24 94 

Итого для 1-х классов    131 

Итого для 2 – 4 классов   124 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1-4 классах в соответствии с локальным 

актом МАОУ «Гимназия № 31», по утвержденному графику в период с 24.04. 2023 по  30.05.23  

без прекращения образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, итоговых 

проверочных работ по учебным предметам учебного плана, а также графиков ВПР на 2022 – 

2023 учебный год. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  на 2023 – 2024 учебный год 

 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

1-4 01.09.23г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

1-4 03.09.23г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

3 Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09.- 

17.09.23г. 

Классные 

руководите

ли 

4 День памяти «Во имя жизни», посвящённый 
памяти 
жертв блокады Ленинграда 

4 08.09.23г. Классные 
руководители 

5 Организационные классные ученические 
собрания 
«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в гимназии» 

1-4 20.09.- 
25.09.23г. 

Классные 

руководите

ли 

6 Посвящение в первоклассники 1  

22.10.23г 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги- 

организаторы 

7 Посвящение  первоклассников в пешеходы 1 20.10.23г. Руководитель 

клуба ЮИД 

8 День пожилого человека. Акция 
милосердия «К людям с добром!» 

1-4 27.09. - 
07.10.23г. 

Руководитель МО 
начальных классов 

9 Библиотечный урок, посвящённый 

международному Дню школьных библиотек 

1-4 27.10.23 Классные 

руководите

ли 

10 Тематический день, посвящённый 

Дню Учителя 

1-4 05.10.23г. Заместитель 

директора по 

ВР,Гимназиче

ский Совет 
классные 
руководите
ля 
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11 День народного единства Конкурс рисунков 
«Моя большая и малая Родина» 

1-4 10.11.23г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
12 Классные часы, посвящённые культуре 

здорового питания 
1-4 октябрь по 

графику 
Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

13 Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 16.11.23г. Классные 
руководители 

14 Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв дорожно-

транспортных 
происшествий 

1-4 19.11.23г. Ответственный 

по ПДД 

15 Акция «Мамино сердце» 1-4 25.11.23 Педагоги - 

организаторы 

16 Участие в Международном дне  

толерантности: классный час 

«Толерантность- норма жизни» 

1-4 16.11.23 Классные часы 

17 Конкурс плакатов «Моя страна», 

посвящённый теме месяца 

1-4 25.11-29 Классные часы, 

ГС 

18 Интеллектуальный турнир «Пермь 

Великая» 

1-4 22.11-

24.11.23 

Руководите

ль клуба 

«Эрудит» 

19 Литературная гостиная «Литературное 
Прикамье» 

1-4 22.11-26.13 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

20 Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

1-4 09.12.23г. Педагоги – 

организатор

ы,руководи

тель 

Юнармии 

21 Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.23г. 

Классные 

руководите

ли 

22 Фестиваль «Папа, мама, я – Пермская 

семья» 

1-4 29.11-30.11 Педагоги - 
организаторы 

23 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. - 

25.12.23

1г. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

24 Новогодний калейдоскоп 1-4 23.12. - 

28.12.23

г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 
начальных классов 

25 Запуск подготовки к театральному 

фестивалю по творчеству пермских 

писателей «Лит Арт -Пермь» 

1-4 10.01. - 

14.01.24

г. 

Классные 

руководите

ли 
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26 Дни науки (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

УВР, классные 
руководители 

27 Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

1-4 февраль Классные 

руководите

ли 

28 Смотр строя и песни «Аты –баты ,шли 

солдаты» 

1-4 февраль Классные 
руководители 

29 Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные 
руководители 

30 Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

1-4 22.02.24г. Классные 

руководите

ли 

31 Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

1-4 08.03.24г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 
дополнительно
го образования 

32  Проведение Масленицы, 

благотворительная выставка - продажа 

1-4 5.03 24 Педагоги - 

организаторы 

33 Праздник «С днём рождения, гимназия!» 1-4 10.03-18.03 Заместитель 

директора ВР 

34 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 22.03.- 
30.03.24г. 

Зав. 

Библиотекой, 

классные 
руководители 

35 Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

1-4 08.03.24г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 
дополнительно
го образования 

36 Дни Гимназии (театральный фестиваль, 

«Гимназическая весна») 

1-4 10.03-

18.03.24 

Заместитель 

директора по 

ВР 

37 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 22.03.- 
30.03.24г. 

Зав. 

Библиотекой, 

классные 
руководители 

38 Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.24г. Классные 

руководите

ли 

39 Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.24

г. 

Классные 

руководите

ли 

40 Фестиваль – конкурс комиксов «На  

тропинках далёких планет» 

1-4 12.04.24 Педагоги - 

организатор

ы 
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41 Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. - 

30.05.24

г. 

Классные 

руководите

ли 

42 Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.24г. 

Классные 

руководите

ли 

43 Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.24г. Ответственный 

по ПДД 

44 Фестиваль литературно –музыкальных 

композиций «Девятый день большого 

мая», посвящённый Дню Победы 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

45 Праздник «Салют Победы» 1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

46 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР,  
 

47 Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 
классные 
руководите
ли 

48 Праздник «За честь гимназии!» 1-3 май Заместители 

директора по 

УВР,         В         Р 

 

 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1 Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководите

ли 

2 Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

1-4 01.09.23г. Классные 

руководите

ли 

3 Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09.- 
17.09.23г. 

Классные 

руководите

ли 

4 Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководите

ли 

5 Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководите

ли 
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6 Заполнение базы данных по классу в 

системе  «Траектория» 

1-4 сентябрь Классные 

руководите

ли 

7 Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 
1 классов, 
классные 
руководители 

8 Организационные классные ученические 
собрания 
«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в гимназии» 

1-4 20.09.- 
25.09.23г. 

Классные 

руководите

ли 

9 Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

1-4 27.09.- 

04.10.23г. 

Классные 

руководите

ли 

10 Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 25.10.- 
29.10. 23г. 

Классные 

руководите

ли 

11 Проведение мероприятий на осенних 
каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и 
т. д.) 

1-4 30.10.- 
08.11.23г. 

Классные 

руководите

ли 

12 День народного единства. Классный час 1-4 04.11.23г. Классные 

руководите

ли 

13 Подготовка к смотру- конкурсу  плакатов 

« Моя Родина 

1-4 22.11.- 
27.11.23г. 

Классные 

руководите

ли 

14 Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1-4 20.11.- 

28.11.23г. 

Классные 

руководите

ли 

15 Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.23г. 

Классные 

руководите

ли 

 Интеллектуальный турнир «Пермь 

Великая» 

1-4 13.12-

18.11.23 

Руководите

ль клуба 

«Эрудит» 

16  Проведение отборочного тура (класс) 

Литературная гостиная «Литературное 

Прикамье» 

1-4 22.11.23 Классные 

руководите

ли 

17 Подготовка к фестивалю «Папа, мама, я – 

Пермская семья»  

1-4 29.11.23 Классные 

руководите

ли 

18 Классный час «День героев Отечества» 1-4 9.12.23 Классные 

руководите

ли 
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19 Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: 
украшение классов, , подготовка 
поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12.- 

30.12.23г. 

Классные 

руководите

ли 

20 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.- 
28.12.23г. 

Классные 

руководите

ли 

21  Запуск театрального фестиваля «Лит Арт- 

Пермь» 

1-4 11.01.- 
17.01.24г. 

Классные 

руководите

ли 

22  Подготовка  к смотру строя и песни «Аты –

баты, шли солдаты»» 

1-4 24.01.- 

20.02.24г. 

Классные 

руководите

ли 

23 Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.- 

28.01.24г. 

Классные 

руководите

ли 

24 Классный час, посвящённый Дню 
Защитника Отечества 

1-4 22.02.24 Классные 

руководите

ли 

25 Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.24г. Классные 

руководите

ли 

26 Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 06.03.24г. Классные 

руководите

ли 

27 Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 

19.03.24г. 

Классные 

руководите

ли 

28 Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 

марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.24г. 

Классные 

руководите

ли 

29 Подготовка к празднику «Дни Гимназии» 2-4 11.03.24г. Классные 

руководите

ли 

30 Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.24г. Классные 

руководите

ли 

31 Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.24г. Классные 

руководите

ли 

32 День земли. Акция «Гимназия –

чистый, зелёный двор» 

1-4 22.04.24г. Классные 

руководите

ли 
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33 Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

1-4 26.04.24г. Классные 

руководите

ли 

34 Организация и проведение тестирования по 

ПДД 

1-4 11.04.- 
23.04.24г. 

Классные 

руководите

ли 

35 Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

1-4 23.04.- 
08.05.24г. 

Классные 

руководите

ли 

36 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-4 30.04.- 

06.05.24г. 

Классные 

руководите

ли 

37 Подготовка и проведение праздника 

«Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.24г. Классные 

руководите

ли 

38 Подготовка к празднику «За честь 
гимназии!» 

1-4 27.05.24г. Классные 

руководите

ли 

39 Проведение инструктажей перед 

летними каникулами 

«Безопасное лето» 

1-4 23.05.- 
27.05.24г. 

Классные 

руководите

ли 

40 Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководите

ли 
 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1 Общая физическая подготовка. Спортивные 
игры 

1-4 сентябрь- 
май 

Учитель 
физической 
культуры 

2 Ритмика 1 сентябрь- 
май 

Учитель 
физической 
культуры 

3 Английский язык 1 сентябрь- 
май 

Учителя 
иностранного 
языка 

4 «Я создаю проект» (Подготовка к НПК) 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5 «Здравствуй, школа!» 1 сентябрь- 
май 

психолог 

6 Развитие речи 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

7 «Тропинка к своему Я» 2-4 сентябрь- 
май 

Психолог 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 
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1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 01.09.23г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 1-4 15.09.23г. Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 
май 

учителя 
начальных 
классов 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и 

дат 

1-4 сентябрь

- май 

Руководитель 

МО 
учителей 
начальных 
классов 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению 
основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-4 20.09.23г. Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.23г. Классные 
руководители 

9. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 26.11.23г. Классные 
руководители 

10. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.23г. Классные 
руководители 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-4 09.12.23г. Классные 
руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских 
частей) 

1-4 17.02.24г. Класс

ные 

руков

одите

ли 
13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.24г. Классные 

руководители 
14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.24г. Классные 

руководители 
15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 
1-4 07.04.24г. Классные 

руководители 
16. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 
1-4 апрель Классные 

руководители 
17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.24г. Классные 

руководители 
18. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 

войне» 

1-4 май Классные 
руково
дители
, 
библи
отекар
и 

Модуль 5  «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 
руководители 
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3. Организация работы по созданию 

Гимназического юниор- актива  

1-4 октябрь Руководитель

ГС, 
класс
ные 
руков
одите
ли 

4. Ежемесячные собрания Гимназического юниор- 
актива 

1-4 сентябрь
- май 

Руководитель
ГС 

5. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь

- май 

Руково
дитель 
ГС, 
классн
ые 
руково
дители 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ, Юнармии 1-4 сентябрь

- май 

Руководите

ль РДШ, 

классные 
руководители 

2. Работа по плану ЮИД 1-4 сентябрь

- май 

Руководитель 
ЮИД, 
классные 
руководи
тели 

3. Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 
играх, программах и т.д.) 

1-4 сентябрь- 

май 

Руково
дители 
клубов
, 
классн
ые 
руково
дители 

Модуль7. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего города» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Сем 
шагов в профессию» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

3.  Фестиваль «Папа, мама,я – Пермская семья» 

Видеоролики «Профессии наших родителей»  

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 
руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль 8 «Гимназическое и социальные медиа 
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1. Участие в создании и наполнении информации для 
сайта гимназии 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК,  1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и 
праздничных 
роликов 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 
работ, 
посвящённых события и памятным датам 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Модуль 10. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание  
 

1-4 сентябрь Зам. 

директора по 
ВР 

2. Родительские собрания по параллелям 1-4 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Класс

ные 

руков

одите

ли 
4.  Фестиваль «Папа, мама, я – Пермская 

семья» 
1-4 декабрь Педагоги - 

организаторы 
5. Участие в проекте «Родители –за 

безопасное детство!» 
1-4 сентябрь

- май 
Зам. 
директора 
по ВР 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь

- май 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 
руководители 

7. Информационное оповещение родителей через 

сайт гимназии, ВК, социальные сети 

1-4 сентябрь

- май 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 
руководители 

8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь

- май 

Зам. 

директора 

по УВР, 
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ВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 
руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. 

директора 

по УВР, 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 
руководители 

10. Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

12. Участие в «Родительском университете» 1-4 сентябрь- 
май 

Зам. 

директора по 
УВР, ВР 

13. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

1-4 сентябрь

- май 

Зам. 

директора 

по УВР, 

ВР 
14. Участие в празднике «Гуляй, Масленица!» 1-4 март Классные 

руководители 
15  Участие в Родительском патруле 1-4 Сентябрь - 

май 

Заместитель 
директора по 
ВР,руководит
ель ЮИД 

16 Участие в работе городского родительского 
собрания 

1-4 Сентябрь-

май 

Заместитель 
директора по 
ВР 

17. Участие в проекте «Дни Гимназии» 1-4 март Классные 
руководители 

18  Участие в экологическом проекте «Чистый двор» 1-4 апрель Классные 
руководители 

19 Участие в празднике «За честь гимназии!» 1-4 май Классные 
руководители 

20 Участие в мероприятиях службы медиации 1-4 сентябрь- 
май 

Зам. 
директора по 
УВР, ВР 

    Модуль 11  «Волонтерство» 

1 Участие в добровольческих акциях «Чистый 

двор», «Волонтёры Победы» 

1-4 сентябрь- 
май 

Заместитель 
директора по 
ВР,классные 
руководители 

2 Участие в благотворительных акциях(с согласия 

родителей или законных представителей)разных 

1-4 сентябрь- 
май 

Заместитель 

директора по 
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фондов «Берегиня»,»Дедморозим» ВР,классные 

руководители 

3 Участие школьников в работе с ветеранами войны, 

тружениками тыла (изготовление подарков, 

участие в концертах) 

1-4 сентябрь- 
май 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

4 Участие в благотворительной ярмарке – продаже 

во время празднования Масленицы 

1-4 сентябрь- 
май 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 



 


