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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее – ООП НОО) муниципального общеобразовательного учреждения 
«Нелазская школа» ( далее – МОУ «Нелазская школа») разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО), на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральной основной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ФООП НОО) с учетом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений. 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание 
общего образования, а также регламентирующим образовательную 
деятельность МОУ «Нелазская школа» в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Цели реализации ООП НОО 
Целями реализации ООП НОО 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 НОО; 

- 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 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, умений, навыков, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление   и    развитие    личности    в    ее    индивидуальности, 



 

самобытности, уникальности и неповторимости; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 
и 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. 

 
Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 
- принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 
и условиям обучения в начальной школе; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации ООП НОО 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 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. 

 
Общая характеристика ООП НОО 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий соответствуют 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 (далее – Гигиенические нормативы), действующими до 1 марта 2027 г., 
и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 
1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. Адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 
составляет не менее 2954 академических часов и не более 3345 академических 
часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. 

ООП НОО содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (20%) от общего объёма основной 
образовательной программы начального общего образования и реализуется 
через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Структура ООП соответствует Стандарту и содержит три основных 
раздела: 
Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 



 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел – включает программы, ориентированные на 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей; программу формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу 
воспитания. 
Организационный раздел - определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации основной 
образовательной программы. Включает: 
учебный план; 
план внеурочной деятельности; 
календарный учебный график; 
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; 
характеристику условий реализации программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

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. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
– являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 
современным целям начального общего образования, представленным во 
ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 



 

достижений обучающегося. 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 



 

бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты 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 ООП НОО 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. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 
образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, 

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

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 



 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 
способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом 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 ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 



 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 
литературное чтение" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 
нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 
задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 
использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 



 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 
тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 
диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 
русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 
художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных 
понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
Предметные результаты   по   учебному   предмету   "Иностранный   язык" 



 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир 
вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 
общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 
тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 
опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и 
(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 
результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 
слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 
прослушанном тексте; 
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 
себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 
слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 
тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 
запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 
представленную в них информацию; 
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 
личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 
педагогическим работником образец; 
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);  признаков 



 

изученных грамматических явлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 
фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 
языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении и обращении); 
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 
задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания 
и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных 
значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 
речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 
изучаемого иностранного языка; 
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 
родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 
умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 
изучаемой тематики; 
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 
явления в рамках изучаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 
Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 
современной информационной среде; 
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 
принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 
результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 
готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 
контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 
(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 
достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 
самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 
правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с 



 

культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 
иностранном языке. 
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 
области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 
измерения, о десятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 
соответствие правилу/алгоритму; 
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 
(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 
измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 
представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 
длин, площадей; 
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях 
в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 
строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 
(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- 
двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 
форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 
выводы, заполнять готовые формы данными; 
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 
финансов. 
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 
предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 
должны обеспечивать: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 
природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 
связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 
рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 
занятиях населения и массовых профессиях родного края, 



 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 
объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; 
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 
мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи; 
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 
использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 
объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 
правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 
знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 
общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 
безопасного поведения при использовании личных финансов; 
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения. 
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур 
и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 
светской этики" должны обеспечивать: 
По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 
на этические нормы религиозных культур народов России; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 
традиционных религий народов России, называть имена их основателей и 
основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 
умение кратко описывать их содержание; 



 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 
традиционных религий народов России; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 
России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю "Основы светской этики": 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 
личных усилий для нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 
на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 
основными нормами российской светской (гражданской) этики; 
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 
семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 
соблюдать правила этикета; 
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 



 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 
обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных 
построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 
обработки фотографических изображений и анимации. 
По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 
умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 
и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 
сопровождения. 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 
области "Технология" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 
в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 
культуры; 
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 
свойствах, о конструировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, 
в том числе с использованием информационной среды; 
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 
предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 



 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 
(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 
формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 
совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности, соблюдая правила честной игры; 
4) овладение жизненно важными навыками плавания и гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений и различных форм двигательной активности. 

Планируемые   результаты    учебных    предметов    «Русский    язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 
мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» представлены в 
рабочих программах учебных предметов. (Приложение 1) 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 
НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального 
общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 
определяет основные требования к образовательным результатам 
обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых 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 
ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации 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 НОО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
ФООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
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 НОО 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. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 
от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 



 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; 
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 
использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 
использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 
коммуникационных (цифровых) технологий. 

Методический инструментарий по оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
представлен в Приложении 2. 

График мероприятий по оценке качества достижений обучающихся 1- 
4 классов утверждается ежегодно на конкретный учебный год. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является 
получение общего представления о воспитательной деятельности 
образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 
При оценке личностных результатов соблюдаются этические нормы и правила 
взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 
особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО 
включает две группы результатов: 
1) основы российской гражданской идентичности, ценностные установки 
и социально значимые качества личности; 
2) готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию 
и обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности этих групп личностных результатов, 
осуществляется только оценка качеств, входящих во вторую группу: наличие 
и характеристика мотива познания и учения, наличие умений принимать и 
удерживать учебную задачу, планировать учебные действия, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. Диагностические задания, устанавливающие 
уровень этих качеств, интегрируются с заданиями по оценке метапредметных 
регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 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: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 
универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 
умений: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть — целое, причина — следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного педагогическим работником способа её 
проверки; 



 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в информационно- 
телекомуникационной сети «Интернет»; 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 
умений: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 
точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 



 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией 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 
устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке функциональной 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО 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 представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 
предметам. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 
способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. В учебном процессе оценка 
предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 
(входных, промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
достижения планируемых результатов учащимися. Проводится мониторинг 
результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике, 
литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание 
и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 
контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 



 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 
и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 
использование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 
в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 
контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к образовательной программе, которая утверждается 
педагогическим советом образовательной организации и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание оценки по отдельному учебному предмету должно включать: 
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 представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на уровне начального общего образования, проводится 
администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 
как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся. Объектом оценки 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 представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 
используется 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 представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы. В портфолио включаются: работы обучающегося (фотографии, 
видеоматериалы и другое), отзывы на работы обучающегося (наградные 
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и другие). Отбор работ для 
портфолио и отзывов на них ведётся обучающимся совместно с классным 
руководителем с участием родителей (законных представителей) 
обучающихся. Портфолио формируется в электронном и (или) бумажном виде 
в течение всех лет обучения на уровне начального общего образования. 
Результаты обучающегося, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по обучению на уровне основного общего 
образования, подготовке характеристики обучающегося. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждого 
учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется классном журнале обучающегося. Промежуточная оценка, 
фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 
следующий класс. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности не предусмотрен. 

Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются. 
Для учащихся 2-4 классов в школе используется 5 - балльная система. 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
и локальными нормативными актами образовательной организации. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 
образовательной организации и складывается из результатов накопленной 
оценки 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. Основным инструментом 
итоговой оценки являются итоговые контрольные/проверочные работы – 
система знаний различного уровня сложности по литературному чтению, 



 

русскому языку, математике, окружающему миру, иностранному языку. 
Решение об успешном освоении программы начального образования и 
допуске выпускника к обучению на уровень основного общего 
образования принимается педагогическим советом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на основе сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

К обучению на уровень основного общего образования допускаются 
учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план и план внеурочной деятельности и имеют 
отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного 
плана. 

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о допуске выпускника к обучению на уровень основного общего 
образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 

Учащиеся ОО по образовательной программе начального общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 



 

– особенностей контингента учащихся. 
Информация о результатах освоения ООП НОО обучающимся 4 класса 

заносится в таблицу, которая представлена в Приложении 2. 
Решение о допуске выпускника к обучению на уровень основного 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики учащегося. 
Характеристика обучающегося готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося; 
портфолио обучающегося, освоившего ФООП НОО; 
оценок классного руководителя и педагогических работников. 

В характеристике обучающегося: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации по организации обучения по 
образовательным программам основного общего образования с учётом 
интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по организации обучения по 
образовательным программам основного общего образования доводятся до 
сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Критерии оценивания 

Отметки «5» («отлично») удостаивается учащийся, устный ответ 
(изложение) которого, его письменная работа, выполненный тест, 
практическая деятельность или её результат в полной мере (на 95 – 100%) 
соответствуют требованиям учебной программы. 

Отметки «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ 
(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность или 
её результат в целом (на 80 – 94%), соответствуют требованиям учебной 
программы, но содержат незначительные упущения или ошибки. 

Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, устный 
ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая 
деятельность или её результат в целом (на 60 – 79%) соответствуют 
требованиям учебной программы, но содержат упущения и ошибки. 

Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся, устный 
ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая 
деятельность или её результат лишь частично (ниже 59%) соответствуют 
требованиям учебной программы и содержат значительные упущения и 
ошибки. 

При использовании 100-балльной шкалы (по результатам 
административных проверочных работ) принята следующая система перевода 
ее в 5-балльную: 

- 100 - 95 % - «5» - отлично; 



 

- 94 – 80 % - «4» - хорошо; 
- 60 – 79 % - «3» - удовлетворительно; 
- ниже 59 % - «2» - неудовлетворительно. 

В 1 классе при проведении промежуточного и итогового контроля, во 
2-4 классах при проведении комплексных проверочных работ на 
межпредметной основе, в 3 классе при проведении комплексной 
диагностической работы «Метапредметные результаты (работа с текстом, 
работа с информацией)», в 4 классе при проведении диагностических работ 
(административные проверочные работы) используются следующие 
критерии оценивания выполненной работы: 

«Повышенный» - 100 – 80 %; 
«Базовый» - 60 – 79 %; 
«Критический» - ниже 59%. 

 
 

2. Содержательный раздел 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов 
внеурочной деятельности 

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к 
результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 
содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля; 
планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
тематическое планирование с указанием количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 
том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 
виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 
должны содержать указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 



 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 
программы воспитания. 

Рабочие программы всех учебных предметов, учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности, определяемых учебным планом и планом 
внеурочной деятельности, представлены в Приложении 1. 

 
 

Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 
(обобщённых) учебных действий (далее – УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся как приоритетной 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 учётом реализации цели формирования 
УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 
риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 
совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 
К ним относятся: 



 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и 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 универсальные учебные действия становятся 
предпосылкой формирования способности обучающегося к самообразованию 
и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 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 универсальные учебные действия 
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, учёт суждений других собеседников, 
умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия – это совокупность 
учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 
субъекта учебной деятельности (на уровне начального общего образованияих 
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 



 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 
предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 
процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

В 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 её 
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 другое). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 
следующие методические позиции: 

1) педагогический работник проводит анализ содержания учебного 
предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 
содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 
разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 
предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определённого познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в 
формирование универсальных действий 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. 

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 универсального действия, т. 
е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
начинает формироваться обобщённое 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; 

2.) используются 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 учителю 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 пр.). 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. 

3) 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, вместе с 

учителем, 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 универсальное учебное действие 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 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 универсальное учебное действие 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 универсальное учебное действие 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; 
сокращённая 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 чёткое представление об их 
универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 

Сформированность универсальных учебных действий 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. При этом результаты контрольно-оценочной 
деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 
интенсифицировать работу учителя. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 
которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 
выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 
вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 
начального общего образования. В первом и втором классах определён 
пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 
обучения появляются признаки универсальности. 

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. 



 

Характеристика результатов формирования УУД при получении 
начального общего образования 

 
Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
1 класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную информацию 
в учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
паре. 

4.  Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов  с  точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

 

2 класс 
1. Ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 

 
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине. 

 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

1. Организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях. 
5. Соотносить 
выполненное задание 
с образцом. 
6. Использовать в 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на опросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию. 
3. Сравнивать и 
группировать объекты 
по нескольким 
основаниям; находить 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять   свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом    своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

 
3.Читать тексты 
учебников, других 
художественных и 



 

 
4. Оценка 
жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы. 
6. Корректировать и 
оценка выполнение 
задания. 

закономерности; 
продолжать их по 
правилу. 
4. Пересказывать 
текст составлять 
простой план. 
5. Определять 
источники для поиска 
информации, для 
выполнения задания. 
6. Находить 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы. 

научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы. 

3 класс 
1. Ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг  друга», 
«понимать позицию 
другого». 

 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов. 

 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 

 
4. Оценка 
жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 

1. Организовывать 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных заданий в 
учебном процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания. 
6. Корректировать и 
оценивать выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 

1. Определять умения, 
сформированные на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
незнания; 
планировать работу 
по изучению 
материала. 
2. Самостоятельно 
определять 
необходимую 
информацию для 
изучения незнакомого 
материала; и отбирать 
источники 
информации. 

 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах. 

 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста,  таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные факты, 
объекты, явления. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события. 
2. Оформлять свои 
мысли с учетом своих 
учебных и 
жизненных ситуаций. 
3.Читать  тексты 
учебников,  других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблем. 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 



 

норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

  с другом. 

4 класс 
1. Ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг  друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 

 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Предполагать, 
какая информация 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
источники 
информации. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников. 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать, 
преобразовывать и 
представлять 
информацию. 
6. Составлять 
сложный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание 
прочитанного. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события. 
2. Оформлять свои 
мысли с учетом 
учебных и 
жизненных ситуаций. 

 
3. Читать  тексты 
учебников,  других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
при решении 
проблемы. 
5. Отстаивать и 
аргументировать 
свою точку зрения. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению и уметь 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
предвидеть 
последствия. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач 
для оценки сформированности универсальных учебных действий 



 

основывается на следующих критериях: 
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий 
(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 
принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 
рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие 
и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет 
использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 
развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 
образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 
действий при получении предшкольного и школьного образования может 
меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных 
действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 
оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие 
виды универсальных учебных действий: 

− личностные действия самоопределения, имеющие в качестве 
продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 
определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно- 
этического оценивания; 

− регулятивные действия – действие контроля и оценки во 
внутреннем плане; 

− познавательные действия – действие моделирования, общий прием 
решения задач; 

− коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 
отображения в речи предметного содержания и условий деятельности. 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 
участие в проектах; 
подведение итогов урока; 
творческие задания; 
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
самооценка события, происшествия; 
дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 



 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 
− «найди отличия» (можно задать их количество); 
− «на что похоже?»; 
− поиск лишнего; 
− «лабиринты»; 
− упорядочивание; 
− «цепочки»; 
− хитроумные решения; 
− составление схем-опор; 
− работа с разного вида таблицами; 
− составление и распознавание диаграмм; 
− работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 
учебных действий возможны следующие виды заданий: 
− «преднамеренные ошибки»; 
− поиск информации в предложенных источниках; 
− взаимоконтроль; 
− «ищу ошибки» 
− КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 
− составь задание партнеру; 
− отзыв на работу товарища; 
− групповая работа по составлению кроссворда; 
− «отгадай, о ком говорим»; 
− диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
− «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 
заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 
когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 
описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 
характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 
необходимости «рассказывать самому себе». 

Определение результативности реализации программы формирования 
универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 
оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, 
методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 
родительских собраниях, с помощью организованных школой 
социологических опросов). Показателями эффективности работы является 
учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в 
домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные 
и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 



 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
Контрольно-измерительные материалы для выпускников начальной школы 
будут содержать комплексные задания для проверки компетентности учащихся 
(освоения универсальных учебных действий). 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых 
результатов учащихся начальных классов представлен в Приложении 2. 

 
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, 
результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные результаты: 
- смыслообразование 
- самоопределение 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением 

Личностные результаты, 
регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий 

 
 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и 
преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования, является обязательной частью основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ «Нелазская школа», 
соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 
организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 



 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том 
числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 
в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 
и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

Содержание рабочей программы воспитания соответствует особенностям 
образовательной организации: организационно-правовой форме, контингенту 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленности 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 
интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении № 3 к 
настоящей ООП НОО. 

 
Организационный раздел 

Учебный план 
Учебный план программы начального общего образования (далее – 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 
курсов, учебных модулей. 

Учебный план МОУ «Нелазская школа» фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования 
и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего 
образования реализуется преимущественно за счет учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 
подход и индивидуализацию обучения. 



 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 
преподавания и изучения государственного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, а также 
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 
классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального 
общего образования реализуется через возможность формирования программ 
начального общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% 
от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов (учебных модулей) обязательных предметных областей и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 
Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык, 
Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 
Обществознание и 
естествознание («окружающий 
мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
учебный модуль: «Основы православной культуры»; 
учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 
учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 
учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 
учебный модуль: «Основы религиозных культур 
народов России»; 
учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 

 



 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» выбор одного из учебных модулей осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и 
недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 
трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 
образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий необходим 
перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого школой, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 
этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 
соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 
практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 
образовательной организации. 

МОУ «Нелазская школа» предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 
урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет 



 

школа. Предусмотрены такие формы, как: учебные занятия, учебные курсы, 
кружки, школьные спортивные секции, спортивный клуб, экскурсии, 
проектная деятельность, конкурсы, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно – полезные практики, классные часы и 
другие. Нелинейная модель расписания в начальной школе предполагает 
чередование урочных и внеурочных занятий в течение учебного дня с учетом 
гигиенических требований к расписанию уроков. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе 
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального 
общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных 
планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 
направляемых на реализацию ООП НОО. 

МОУ Нелазская школа» выбрала 1 вариант федерального учебного 
плана начального общего образования (5-дневная учебная неделя). 

Вариант 1 
Учебный план (недельный) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого:      
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



 

Смысловое чтение 1 1 1  3 

Учебные недели 33 34 34 34  

Всего часов 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 
 
 

Вариант 1 
Учебный план (годовой) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 
1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Смысловое чтение 33  
34 

 
34 

 
0 

101 

Аудиторная учебная нагрузка 693 782 782 782 3039 



 

МОУ «Нелазская школа» определила режим работы при получении 
начального  общего образования - 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (сентябрь - 
декабрь), 45 минут (январь - май); в 2 - 4 классах - 45 минут. 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается ежегодно как 
приложение к ООП. 

Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (п. 3 части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» реализация 
образовательных программ начального общего образования, индивидуальных 
учебных планов, плана внеурочной деятельности, проектно- 
исследовательской деятельности учащихся в том числе может осуществляться 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке 
учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и 
конкретизируются основные показатели учебного плана: 
состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 
максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 
план комплектования классов. 

При реализации 1 варианта федерального учебного плана количество 
часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется 
реализовывать за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет 
посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Учебный план составляется в расчете на весь учебный год или иной 



 

период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 
специфики календарного учебного графика образовательной организации. 
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 
параллели. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого 
класса не превышает продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 
часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией 
осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников 
каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 
обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, 
круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используют 
возможности организаций дополнительного образования (учреждения 
культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности 
образовательная организация заключает договоры с учреждениями 
дополнительного образования. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 
аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса (в том 
числе внеурочной деятельности), учебного модуля образовательной 
программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 
организацией. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: итоговые 
контрольные работы по русскому языку, математике, литературному чтению, 
окружающему миру, музыке, изобразительному искусству (1-4 классы), 
иностранному языку (2-4 классы); комплексная диагностическая работа по 
метапредметным результатам (Чтение. Работа с текстом) (3 класс); групповой 
проект (4 класс); комплексная работа на межпредметной основе (1-4 классы); 
зачет по нормативам общефизической подготовки; презентация творческих 
работ по ОРКиСЭ; выставки творческих работ по технологии. 



 

График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год 
утверждается ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Документы» и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. План внеурочной деятельности cформирован 
образовательной организацией и включает: 

- реализация курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 
- организация деятельности ученических сообществ; 
- социальные практики; 
- образовательные сессии; 
- воспитательная работа (традиционные образовательные события); 
- система дополнительного образования; 
- организация деятельности школьного спортивного клуба. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 
• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 
• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 
• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

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

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
образовательная организация учитывается: 



 

• особенности образовательной организации (условия функционирования, 
тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 
• результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; 
• возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
• особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное 
наполнение 

Направления внеурочной деятельности образовательной организации 
ориентированы, прежде всего, на особенности функционирования, 
психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 
интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 
деятельности и их организации привлекаются родители как законные 
участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 
неделю, не более 1320 академических часов за четыре года обучения. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о 
важном" (Гражданско-патриотическое направление). 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 
ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор 
и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 
родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 
поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 
с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 
углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 
деятельности по выполнению проектов. 



 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 
как система разнообразных творческих мастерских по развитию 
художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 
театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 
внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 
разнообразных современных информационных средствах и навыки 
выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 
культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 
способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 
развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 
трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 
следующим требованиям: 
• целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 
• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 
или иное направление внеучебной деятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использование средств 
ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: учебные 
курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 
мини-исследования; общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 
внеурочная деятельность проходит не только в помещении образовательной 
организации, но и на территории другого учреждения (организации), 
участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, 
театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации в этой работе принимают участие все 
педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 



 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, классный руководитель, заместитель директора. 
Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через Школьный 
спортивный клуб, «Здоровячок» и представлена в МОУ «Нелазская школа» 
спортивными секциями (баскетбол, волейбол, флорбол). Целью реализации 
данных программ является формирование у учащихся основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Занятия по данных программам проходят в 
форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, 
детских исследовательских проектов, конкурсов, классных часов, дней 
пропаганды ЗОЖ и т.д. 
Пр о е к т но -  коммуникативная   деятельность   реализуется   на   занятиях   в   
«Основы проектной деятельности», «Функциональная грамотность». Разнообразие 
форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы. Цель - 
совершенствование читательской грамотности осбучающихся, формирование 
текстовой деятельности с необычными формами п  редставления  информации  
(туристические  буклеты;  программы  выставок; м   аршруты   путешествий;   
объявления   и   рекламы);   развитие   творческой способности создавать необычные 
тексты. 
Деятельность реализуется через участие в различных акциях: «Подарок ветерану», 
«Дари добро» и др., целью которых является формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Формами занятий с 
учащимися по данному направлению являются: посещение ветерана а дому, 
активное участие в праздничных концертах для ветеранов, сбор вещей для  
малоимущих   семей,  кормов  для  животных,   изготовление  кормушек, 
субботники и др. 

Х  удожественно-эстетическая   творческая   деятельность   реализуется   через 
занятия дополнительного образования «Смотрим на мир глазами художника» с 
целью раскрытия новых способностей учащихся в области творчества, 
участие в выставке декоративно-прикладного и технического творчества. 
Педагог проводит свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых 
занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в филармонию, 
театры, музеи, библиотеки, инсценировки, праздники, приглашения артистов 
театра и т.д. 
 
 6. Интеллектуальные марафоны реализуются на занятиях «Учись учиться».   
Деятельность   реализуется   через: викторины,   познавательные   игры   и   беседы;   



 

детские   исследовательские проекты;  внешкольные  акции  познавательной  
направленности  (олимпиады, конференции  учащихся,  интеллектуальные  
марафоны);  предметные  недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 
Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации,  отличных  от  урочной  системы обучения,  таких  как  
экскурсии,  хоровые  студии,  секции,  круглые  столы, конференции,   олимпиады,   
конкурсы,   соревнования,   спортивные   клубы, общественно полезные практики и 
т. д. 

 
Направление Название учебных программ, 

курсов, секций, объединений, 
мероприятий/ 

Формы организации 

1 
кл. 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Гражданско- 
патриотическое 

Разговоры о важном 
 
 
Азбука истоков 
 
Истоки 
 
Герои Вологодчины 

    1 
 
 
     1 

      1 
 
 
 
 
       1 
 
     0,5            

    1 
 
 
 
 
    0,5 
 
     0,5 

     1 
 
 
 
 
     0,5 
 
    0,5 

Спортивно- 
оздоровительная 
деятельность 
 

Спортклуб «Здоровячок»      1       1       1     1 

Художественно- 
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Смотрим на мир глазами 
художника 

1  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Информационная 
культура 

Занятия в объединениях, кружках: 
«Функциональная грамотность». 
 
 

  1 
 
 
 

1 
 
 
 

«Учение с 
увлечением!» 

Занятия в объединениях, кружках: 
«Учись учиться» 

      1     0,5         

 Коллективное творческое дело              1      1      1 

 ИТОГО:    5       5        5        5 



 

 

Объём внеурочной деятельности для учащихся при получении 
начального общего образования составляет: нагрузка для всех учащихся в 
первом классе 5 часов в неделю, 33 недели, 165 часов в год, нагрузка для 
учащихся 2-4 классов 5 часов в неделю, 34 недели, 170 часов в год, 675 часов  
за четыре года обучения. 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год 
утверждается ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Документы» и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
Программы курсов внеурочной деятельности, включенных в План 

внеурочной деятельности, представлены в Приложении 1. 
 

3.3. Календарный учебный график 
Организация образовательной деятельности осуществляется по 

учебным четвертям. МОУ «Нелазская школа» определила режим работы при 
получении начального общего образования - 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. 
Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Выходные и праздничные дни определены в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней». 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 

учебных недель (для 1 - 4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 
классов); III четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель 
(для 2 - 4 классов); IV четверть - 8 учебных недель (для 1 – 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: по окончании I четверти 
(осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); по окончании II 
четверти (зимние каникулы) - 14 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); по окончании 
III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); по 
окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 
(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 
каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 



 

деятельностью составляет не менее 20 - 30 минут, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков 
и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 
обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 45 минут каждый; в 
середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут; предоставляются дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна организация 
дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 
19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 
последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 
минут. 

Календарный учебный график образовательной организации 
составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 
региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 7-10 дней до окончания 
каждой четверти. 

 3.4. Календарный план воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания ООП НОО реализуется через Календарный 
план воспитательной работы школы, который представлен в Приложении 4. 



 

Календарный план воспитательной работы на конкретный учебный год 
утверждается ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Образование» и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
3.5. Характеристика условий реализации программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (далее – система условий) разработана на 
основе соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Характеристика содержит описание имеющихся условий: 
материально-техническое обеспечение; 
учебно-методическое обеспечение; 
психолого-педагогические условия; 
кадровые условия; 
финансовые условия. 
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 
образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего 
образования в МОУ «Нелазская школа» для участников образовательных 
отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся 
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 
внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 
учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 
образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 



 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 
иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 
начального общего образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 
исследовательской деятельности; 

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая 
задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 
деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников в разработке программы начального общего 
образования, проектировании и развитии в школе социальной среды, а также 
в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
части программы начального общего образования, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), особенностями развития и 
возможностями обучающихся, спецификой школы и с учетом национальных и 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 
образовательных и информационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
внешней социальной среды города для приобретения опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 
Вологодской области; 

эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также 
современных механизмов финансирования реализации программ начального 
общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому 
обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
доступ к информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда должна обеспечивать: 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 



 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 
Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды обеспечивается в том числе посредством информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 
информационных и электронных образовательных ресурсов, 
информационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 
начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
школы, так и за ее пределами (далее – электронная информационно- 
образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 
Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 
числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 
начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 



 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках 
образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 
ресурсов, используемых при реализации программ начального общего 
образования, безопасность организации образовательной деятельности в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-технические условия МОУ «Нелазская школа» 

обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым 
установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 
организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 
числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 
педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории. 
– требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в месте 
расположения образовательной организации; 

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 
Реализация ООП НОО осуществляется в двухэтажном здании школы 

по адресу: ул. Школьная, 7. Помещение находится в удовлетворительном 
состоянии. Проектная мощность здания 400 мест. 

В здании для реализации ООП НОО оборудованы 13 учебных кабинетов 
из них: 1 кабинет математики, 1 кабинет физики (с лаборантской), 1 кабинет 
химии (с лаборантской), 1 кабинет биологии (с лаборантской), 1 кабинет 
географии, 1 кабинет истории, 1 кабинет информатики (с лаборантской), 1 
кабинет технического труда (слесарный и столярный), 1 кабинет 



 

обслуживающего труда (с лаборантской), 2 кабинета русского языка и 
литературы, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ИЗО. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 
дидактическими и техническими средствами обучения, учебно- 
вспомогательным материалом и соответствуют требованиям ФГОС, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
для изобразительного искусства, технологической обработки, химические 
реактивы, носители цифровой информации. 

Материально-технические условия школы достаточны для 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Учебные помещения  школы в достаточном количестве оснащены 
мебелью, соответствующей возрастным особенностям учащихся. Учебная 

мебель промаркирована в  соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями (учебные столы и стулья промаркированы в соответствии с 
ростом учащихся). В кабинетах выделена зона рабочего места учителя, зона 

учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете 
сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

В школе имеются 1 спортивный зал с тренерской комнатой, 
раздевалками, туалетами, спортивный зал, лыжная база, а также кабинет 
педагога-психолога; оборудованы гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
имеется школьная столовая с пищеблоком и обеденным залом. 

Для обеспечения доставки учащихся из отдаленных поселков имеется 
школьный автобус, оснащенный аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. 

Для организации образовательной деятельности оборудована 
библиотека, школьный музей с выставочным комплексом. 

На территории школы есть пришкольный участок. 
В здании школы обеспечена архитектурная доступность (возможность 

для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов) «Доступная среда», которая в рамках реализации ООП 
НОО обеспечивает доступ к образовательным ресурсам, создает комфортные 
условия обучения детей-инвалидов. В рамках программы «Доступная среда» в 
школе созданы: кабинет педагога-психолога, лифт. 

Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательной деятельности школы обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с ауди-, видеосопровождением, общение в 
сети Интернет и др.), создан центр ЦОС; 

- получения информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения, создан 



 

центр «Точка роста»; 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, экспериментов); 
- размещения своих материалов и работ в информационной среде ОО; 
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 
осуществления. 

Библиотечный фонд МОУ «Нелазская школа» составляет 8 321 
экземпляр. Из них: учебников — 3 640 экземпляров, фонд дополнительной 
литературы (программная художественная литература, сборники эталонных 
заданий по функциональной грамотности, учебные пособия по внеурочной 
деятельности, справочные издания) — 4681 . 

Обеспеченность учебной литературой для реализации требований 
ФГОС составляет 100%. Фонд учебной литературы обновляется ежегодно на 
10-20%. Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой 

 

и материалами по всем предметам ООП НОО соответствует норме 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями: не 
менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, 
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, необходимого для освоения 
программы начального общего образования, на каждого обучающегося по 
учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, 
литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и 
(или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого 
для освоения программы начального общего образования, на каждого 
обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), 
входящим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так 



 

и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Дополнительно в МОУ «Нелазская школа» имеются учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 
необходимого для освоения программы начального общего образования на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 
числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 
обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Перечень школьных учебников для реализации ООП НОО (соответствует 
федеральному перечню учебников) 

 

Класс Название учебника Автор и издательство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Русский язык 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2020   
Полякова А.В. Русский язык. 1 кл. – М.: 
Просвещение, 2012,2013 

Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 1 кл. М.: 
Самара: Изд. Дом «Федоров», 2013, 2022 

Математика Аргинская И.И. и др. Математика: Учебник для 
1 кл. В 2-х ч. М.: Развивающее обучение, 2019, 
2022 

Окружающий мир Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий 
мир. 1 кл. Учебник в 2-х ч. М.: Развивающее 
обучение, 2019, 2022 

Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. 
Учебник 1 кл. М.: Просвещение, 2012,2014 

Музыка Критская Е.Д. Музыка Учебник 1 кл. – М.: 
Просвещение, 2012,2015 

Физическая культура В.И.Лях. Физическая культура.  Учебник . 1-4 
кл.  – 13-е изд. - М.: Просвещение, 2010, 2012 

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология 
"Умные руки": Учебник для 1 кл. – М.: 
Развивающее обучение, 2019 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Русский язык Полякова А.В. Русский язык. 2 кл. Учебник в 2-
х ч. – М.: Просвещение, 2012, 2015 

Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 2 кл. 
Учебник в 2-х ч. М.: Самара: Изд. Дом 
«Федоров», 2013, 2022 

Математика Аргинская И.И. и др. Математика: Учебник для 
2 кл. В 2-х ч. М.: Самара: Изд. Дом «Федоров», 
2019 

Окружающий мир Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Окружающий 
мир. 2 кл. Учебник в 2-х ч. М.: Самара: Изд. 



 

Дом «Федоров», 2019 
Изобразительное 
искусство 

 Коротеева Е.И. /Под ред.Неменского Б.М., 
Изобразительное искусство. 2 кл. 
М.Просвещение, 2012, 2015 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка Учебник 2 кл. – М.: Просвещение, 2013, 
2016 

Физическая культура В.И.Лях. Физическая культура.  Учебник . 1-4 
кл.  – 13-е изд. - М.: Просвещение, 2012, 2016 

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология 
"Уроки творчества": Учебник для 2 кл. – М.: 
Самара: Изд. Дом «Федоров», 2019 

Английский язык Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс.  
2 кл. 6-е изд.  (Английский в фокусе.) – М.: 
Просвещение, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Русский язык Полякова А.В. Русский язык. В 2 ч. 3 кл. / 
А.В.Полякова. – М.: Просвещение, 2013, 
2016,2017 

Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 3 кл. 
Учебник в 2-х ч. М.: Самара: Изд. Дом 
«Федоров», 2013 

Математика Аргинская И.И., Е.И.Ивановская, 
С.Н.Кормишина.  Математика: Учебник для 3 
кл. В 2-х ч. М.: Самара: Изд. Дом «Федоров», 
2019 

Окружающий мир Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Окружающий 
мир. 3 кл. Учебник в 2-х ч. М.: Самара: Изд. 
Дом «Федоров», 2019 

Изобразительное 
искусство 

Горяева Н.А. , Неменская Л.А., Питерских и др. 
/Под ред.Неменского Б.М.  Изобразительное 
искусство. «Искусство вокруг нас» .  3 кл. 
М.Просвещение, 2013,2017 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка Учебник 3 кл. – М.: Просвещение, 2014, 
2016 

Физическая культура В.И.Лях. Физическая культура.  Учебник . 1-4 
кл.  – 13-е изд. - М.: Просвещение, 2012 

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология . 
»Твори, выдумывай, пробуй!»:Учебник для 3 кл. 
– М.: Самара: Изд. Дом «Федоров», 2019 

Английский язык Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. 4 
кл. 5-е изд.  (Английский в фокусе.) – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2016 

 
 
 

Русский язык Полякова А.В. Русский язык. В 2 ч. 4 кл. / 
А.В.Полякова. – М.: Просвещение, 2014, 2017 

Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 4 кл. 



 

 

 

Фонд дополнительной литературы включает: 
−  отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 
литературу; 

−  издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 
спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 
библиографические и периодические издания; 

−  собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 
самоопределению учащихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивает информационную поддержку образовательной деятельности 
учащихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 
ведение электронного каталога и полнотекстовых баз данных, поиск 
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 
и образовательным ресурсам Интернета). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

 
 
 
 
 
 
4 

Учебник в 2-х ч. М.: Самара: Изд. Дом 
«Федоров», 2014 

Математика Аргинская И.И., Е.И.Ивановская, 
С.Н.Кормишина.  Математика: Учебник для 4 
кл. В 2-х ч. М.: Самара: Изд. Дом «Федоров», 
2014 

Окружающий мир Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. Окружающий 
мир. 4 кл. Учебник в 2-х ч. М.: Самара: Изд. 
Дом «Федоров», 2014 

Английский язык Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. 4 
кл. 6-е изд.  (Английский в фокусе.) – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2016,2018 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка Учебник 4 кл. – М.: Просвещение, 2015, 
2016, 2017 

Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М.  
Изобразительное искусство. «Каждый народ - 
художник» .  4 кл. М.Просвещение, 2014 

Технология Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., 
Цирулик Г.Э. Технология . Ручное творчество. 
Учебник для 4 кл. – М.: Самара: Изд. Дом 
«Федоров», 2014 

Физическая культура В.И.Лях. Физическая культура.  Учебник . 1-4 
кл.  – 13-е изд. - М.: Просвещение, 2012, 2016 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4 кл. 
– М.: Просвещение, 2014 



 

осуществляется за счет оснащения библиотеки, читального зала, учебных 
кабинетов и лабораторий, административных помещений, наличия школьного 
сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 
глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 
Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 
начального общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 
школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 
включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
работников ОО и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 
специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом) участников 
образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей; 
создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 
сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 



 

формирование психологической культуры поведения в информационной 
среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности 
психологических программ сопровождения участников образовательных 
отношений, развития психологической службы ОО. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к уровню дошкольного образования включает: 
игру, учебное сотрудничество, совместную трудовую деятельность, 
разновозрастное сотрудничество, диагностику, рефлексию, педагогическое 
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности. 

С учетом специфики возрастного психофизического развития 
учащихся при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования реализуется дополнительная образовательная 
программа по преемственности «Школа будущего первоклассника» для 
обеспечения равных стартовых возможностей. 

Программа предусматривает проведение учебных занятий, 
адаптационных тренингов, работу с родителями по оказанию поддержки 
учащихся через тематические родительские собрания, консультации педагогов 
и специалистов, дни открытых дверей. Работа с педагогами по обеспечению 
решения задач преемственности проводится через психолого-педагогические 
консилиумы, круглые столы, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

В период перехода учащихся на уровень основного общего образования 
преемственность формирования УУД обеспечивается за счет: 

− принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности — ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться; 

− четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 
на каждом уровне; 

− целенаправленной деятельности по реализации условий, 



 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности 
(коммуникативные, регулятивные, познавательные, логические и др.) 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся 
Психологическое консультирование и просвещение является одним 

из обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится 
со всеми субъектами образовательных отношений. Задачи сопровождения 
педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной и 
единой методической темы ОО. Педагог-психолог принимает активное 
участие в работе творческих групп, консультировании и психологическом 
просвещении педагогов и родителей (законных представителей) учащихся. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений на уровне начального общего 
образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
учащегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией школы; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• дифференциация и индивидуализация обучения; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 



 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 
Сохранение и укрепление психологического здоровья – предполагает 

создание классным руководителем, педагогами и самими учащимися 
атмосферы благоприятного психологического климата в каждом классе и 
выявление педагогом-психологом качества этой атмосферы. 

В МОУ «Нелазская школа» разработаны программа коррекционной 
работы для оказания комплексной коррекционной психолого-педагогической 
помощи и поддержки учащихся с ОВЗ при освоении ООП НОО. В рамках 
этой программы деятельность осуществляется с учетом вариативности 
направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 
Диверсиф 

икация 
уровней 

Формы Основные направления Мероприятия 

Индивидуа 
льный 

Просвещение, 
консультирован 
ие 

1) Сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
учащихся; 
2) Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 
3) Дифференциация и 
индивидуализация обучения; 
4) Выявление и поддержка 
одаренных детей и детей с ОВЗ; 
5) Психолого-педагогическая 
поддержка участников 
олимпиадного движения 

Дни пропаганды здорового 
образа жизни в рамках 
деятельности Центра 
здоровья 
 

Коррекционно- 
развивающие занятия, 
рефлексия 
Предметные недели, 
конкурсы, олимпиады, 
проектная деятельность 

Групповой Коррекционная, 
развивающая 
работа 

1) Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа 
жизни; 

Занятия по программе ВУД 
«Здоровячок» 
Групповая проектная 
деятельность 

  2) Формирование коммуникативных 
навыков; 

Конкурсы, соревнования, 
концерты 

   Диагностика 
  3) Выявление и поддержка 

одаренных детей и детей с ОВЗ 
 

На уровне 
класса 

Профилактика 1) Поддержка детских объединений 
и ученического самоуправления; 
2) Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа 
жизни; 
3) Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 
4) Выявление и поддержка 
одаренных детей и детей с ОВЗ; 

День самоуправления 
Зимние и летние 
Олимпийские игры 
Классные часы, беседы, 
встречи с интересными 
людьми 
Внеурочная деятельность 
Пилотный проект «Вектор 
здоровья» 
Участие в 



 

   
 
5) Развития экологической культуры 

природоохранных, 
социальных, экологических, 
краеведческих проектах, 
совместная трудовая 
деятельность 

На уровне 
ОО 

Диагностика, 
экспертиза 

1) Мониторинг возможностей и 
способностей учащихся 

Самообследование 

 

С целью изучения психологического климата, выявления 
социометрического статуса каждого ребенка в классе, системы 
взаимоотношений детей можно применять следующие диагностические 
средства: 1. Карта-схема А.Н. Лутошкина. 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся осуществляется на 
уровне диагностики их общего интеллектуального уровня и личностных 
достижений по следующим методикам: Н.Г. Лусканова «Анкета изучения 
мотивации»; тест Амтхауэра. 

 
 

Кадровые условия 
МОУ «Нелазская школа» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной 
организации соответствует требованиям, предусмотренным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
педагогических 
работников 
(требуется / 
имеется) 

Уровень квалификации педагогических 
работников 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический уровень 
квалификации 

Руководитель Обеспечивает 0/1 Высшее Высшее 
 системную  профессиональное профессиональное 
 образовательную и  образование по образование и 
 административно-  направлениям дополнительное 
 хозяйственную  подготовки профессиональное 
 работу ОУ  «Государственное и образование в области 
   муниципальное менеджмента и 
   управление», экономики, и стаж 
   «Менеджмент», работы на 
   «Управление педагогических или 
   персоналом» и стаж руководящих 
   работы на должностях не менее 5 
   педагогических лет 
   должностях не менее 5  
   лет либо высшее  
   профессиональное  
   образование и  
   дополнительное  
   профессиональное  



 

   образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет 

 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу учителей, 
разработку учебно- 
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
менеджмента и 
экономики, и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ 

0/5 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 



 

   образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология», 
диплом о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке 

Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность». 

Среднее  
профессиональное 
образование, 
курсы 
профессиональной 
переподготовки 
педагога-
библиотекаря 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся, 
воспитанников в 
соответствии со 
своей 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Педагогика» или 
среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей 
профилю кружка или 
секции 



 

 образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 

 профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского объединения 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
"Образование и 
педагогика" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 

Советник 
директора по 
воспитанию 

Содействует 
развитию 
личности, талантов 
и способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы 
в их воспитании, 
организации 
современного 
воспитательного 
процесса в школе, 
помощи в 
реализации идей и 
инициатив 
обучающихся, а 
также увеличении 
количества 
школьников, и 
спортивных 
принимающих 
участие в 
просветительских, 
культурных 
событиях. 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
профилю работы без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Педагогика»-диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

Учитель- 
логопед, 
учитель- 
дефектолог 

Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся       с 
нарушениями в 
развитии, в том 
числе 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

0/0 Высшее 
профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология», диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

 
 



 

Образовательное учреждение также укомплектовано: медицинским 
работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

В школе созданы условия для профессионального развития педагогов, 
направленные на усиление положительной мотивации и создание 
благоприятного климата в коллективе, условий творческой работы педагогов, 
самообразование и повышение квалификации. 

Реализация ООП НОО обеспечивается непрерывностью 
профессионального развития педагогических работников школы. Система 
непрерывного повышения квалификации включает в себя следующие 
элементы и формы: 
−  повышение квалификации на базе федеральных, региональных и 

муниципальных центров повышения квалификации, 
−  корпоративное обучение на базе школы, 

дистанционное обучение, 
− стажировки, 
− самообразование, 
− методическую работу в ОО, городе, 
− участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, 
− участие в различных педагогических проектах; 
− создание и публикация методических материалов и др. 

Педагогические работники школы ежегодно повышают квалификацию 
по различным образовательным программам, направленным на формирование 
и развитие профессиональной компетенции учителей в НТДУ, ИРО, НТФ ИРО, 
УРФУ, ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования" и др. в 
соответствии с графиком повышения квалификации педагогических 
работников МОУ «Нелазская школа». 

100% педагогических работников школы проходят обучение по 
образовательным программам как минимум раз в три года. 

 
 
 
Образовательные программы развития профессиональной 

компетентности педагогов носят личностно-развивающий характер и 
направлены на: 

– расширение знаний, умений, навыков, связанных с возрастной, 
педагогической, социальной и дифференциальной психологией; 

– создание адекватного образа педагога; 
– повышение уверенности педагогов в своих возможностях; 
– формирование индивидуального стиля педагогической деятельности, 

способности осуществлять внутренний контроль в эмоционально-значимых 
ситуациях; 

– овладение навыками самодиагностики и умением определять 
эмоционально-ценностное отношение к педагогической профессии; 

– овладение навыками коммуникативной культуры; 
– развитие умения жить и ориентироваться в меняющемся социуме; – 



 

повышение психологической устойчивости в восприятии и оценке личных и 
социальных проблем. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 
276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

 

муниципальных образовательных организаций» и графиком прохождения 
аттестации педагогические работники ежегодно проходят аттестацию. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории и графиком 
прохождения аттестации педагогических работников МОУ «Нелазская 
школа». 

Создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС включает следующие формы: 

- семинары; 
- тренинги для педагогов; 
- заседания методических объединений учителей, методического совета; 

собрания участников образовательной деятельности и социальных партнеров 
ОУ; 

- педагогические советы; 
- мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации осуществляется оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 
а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения «Нелазская школа». 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников включают: динамику образовательных достижений учащихся, в 
том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 
самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 
работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 
внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 
руководство проектной деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательной деятельности и др. 

 
 



 

Финансовые условия 
Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 
возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 
покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 

общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 

образования осуществляется в соответствии с нормативами финансирования 
государственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными 
органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования 
государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 
начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего 
образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением. 

Финансирование школы по источникам получения осуществляется из 
федерального бюджета, областного бюджета (субвенция), местного бюджета, 
областных трансфертов на питание учащихся, коммунальных услуг. 

Для реализации ООП НОО используются средства добровольных 
пожертвований граждан, грантовые средства: 

- доходы, полученные за счет оказания дополнительных платных 
образовательных услуг; 

- доходы от предпринимательской деятельности, предусмотренные 
Уставом; 

- поступление средств от Фонда социального страхования на 
оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием. 

Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 
задании, утвержден учредителем. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 
качества предоставляемых школой услуг (выполнение работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 



 

 
 
 
 
 
 
 

                Приложения 
 



 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

 
Рабочие программы учебных предметов 
 
1. Русский язык - 1-4 кл. 
2. Литературное чтение -  1-4 кл. 
3. Окружающий мир  - 1-4 кл. 
4. Математика  - 1 – 4  кл. 
5. Английский язык  - 2- 4  кл.  
6. Основы религиозных культур и светской этики – 4 кл. 
7. Изобразительное искусство – 1- 4 кл. 
8. Музыка – 1 – 4 кл. 
9. Технология – 1 – 4 кл. 
10. Физическая культура – 1- 4  кл. 
11. Смысловое чтение. Работа с текстом – 1 – 3 кл. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 
область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального 
общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 
начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей 
программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский 
язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 
федеральной рабочей программе воспитания.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 
имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, 
опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на 
материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 
основного общего образования, 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 на уровне начального 
общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 
определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 
как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 
грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 
выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
способствуют успешной социализации 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 поведения, 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.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 
языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 
русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 
синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения русскому языку 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». 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 
 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 
часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 
ч. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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 
нравственноэтических 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 работы с 

текстами; 
• неприятие действий, приносящих вред природе; 

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 русского языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 
предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 



 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 
признак, лексическое значение и другое); 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 причинноследственные связи в ситуациях 
наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 
языкового объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 
наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 
миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 
задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения за языковым 
материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для 
получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 
виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 
справочниках; 



 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 
таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалоги и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 
миниисследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 



 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 
по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 
находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 
одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 
критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
• вычленять звуки из слова; 
• различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 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 (имена и фамилии людей, 
клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 
слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты 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 втором классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 
• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 
согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

• определять количество слогов в слове; 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 мягкий знак 
в середине слова; 

• находить однокоренные слова; 



 

• выделять в слове корень (простые случаи); 
• выделять в слове окончание; 
• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); 

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

сделать?» и другие; 
• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 
• определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
• применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания 

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; раздельное написание 
предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 
знак; 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 
предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 
правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного 
(услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 

• составлять предложения из слов, устанавливая между ними 
смысловую связь по вопросам; 

• определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
• писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-

45 слов с опорой на вопросы; 



 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 
3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 
слове по заданным параметрам; 

• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 
орфограммами; без транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 
словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, 
в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 
разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями 
(без называния термина); различать однокоренные слова и 
синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

• определять значение слова в тексте; 
• распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 
единственном числе имена существительные с ударными 
окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические 
признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 
имён существительных; 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 
«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 
признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 
времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 
прошедшем времени ‑ по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
• использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 



 

• различать предлоги и приставки; 
• определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
• распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 
корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 
шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 
раздельное написание предлогов со словами; 

• правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 
70 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 
изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 
• формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 
соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 
предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 
благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных 
местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

• определять ключевые слова в тексте; 
• определять тему текста и основную мысль текста; 
• выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых 

слов или предложений их смысловое содержание; 
• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 
• писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 
• объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
• уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 
 



 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 

• осознавать многообразие языков и культур на территории 
Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 
духовнонравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 
• объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 
• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 
• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 
• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 
• выявлять в речи слова, значение которых требует 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 3го лица в 
единственном числе); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
• классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
• различать распространённые и нераспространённые предложения; 



 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять 
предложения с однородными членами; использовать предложения с 
однородными членами в речи; 

• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 
составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
• применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия, 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 2го лица единственного числа; наличие или 
отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 
личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

• правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 
• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

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 другие); 

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 
озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 
• составлять план к заданным текстам; 
• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 



 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 
• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 
прочитанной (услышанной) 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.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1 КЛАСС 
 

Обучение грамоте[1] 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 
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. 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[2] 
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. 

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[3] 
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 (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
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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. 

Орфоэпия[4] 
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 различием). 

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; 
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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. 
 
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. 
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 буквами 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[4] 
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 учебника) для решения 
практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 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. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и другие), 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 другое. 
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). 
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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 (имена 

и фамилии людей, клички 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 
правописания, 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: имена, фамилии, отчества 

людей, клички животных, географические названия; 
раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 
другое). 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. 

 
3 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный 
глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 
твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 
твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Орфоэпия[4] 
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 
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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, 3го склонения. Имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 
падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 
прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 
употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 
неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 
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 союзами 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 другое Соблюдение норм речевого этикета 
и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 
средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 
мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; контролировать (устно 
координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 
признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 
плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 
 
4 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 
миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 
алгоритму). 

Орфоэпия[4] 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при 
определении правильного произношения слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

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

Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 
Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 
ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го 
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 
1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных 
местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 
спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
Частица не, её значение (повторение). 
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 невосклицательные); связь 
между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 
(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 
одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 
предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 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 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 2го лица 

единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

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

(наблюдение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 
открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или 
основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 



 

выборочный устный пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 
«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 
которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 
прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 
[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому 
на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» 
изучается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел 
отдельные часы не предусмотрены 
[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех 
разделах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1


 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

1.2 Фонетика  23  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

1.3 Письмо  70  6  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

1.4 Развитие речи  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Итого по разделу  100   
Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2.2 Фонетика  4  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2.3 Графика  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2.4 Лексика и морфология  12  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2.5 Синтаксис  5  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2.6 Орфография и пунктуация  14  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2.7 Развитие речи  10  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6


 

Итого по разделу  50   
Резервное время  15     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  165  13   0   



 

 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Общие сведения о языке  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  6  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   10  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  14  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  19  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  8  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 Орфография и пунктуация  50  5   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  30  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Резервное время  32      
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   13   0   

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6


 

 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Общие сведения о языке  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  43  4  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  13  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 Орфография и пунктуация  50  5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резервное время  17     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   14  0   

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8


 

 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Общие сведения о языке  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  43  4  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  16  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 Орфография и пунктуация  50  4  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  30  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Резервное время  18      
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170  1 4   0   

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 
Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 
чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. 

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 литературного чтения с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному 
чтению включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения на уровне начального общего образования. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Программа по литературному чтению 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 
рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных 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. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося 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. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ» 
 

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 литературного чтения станут фундаментом 
обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения 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; 

• 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. 
Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 
характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по 
литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 
чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения 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 программы по литературному 
чтению 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 
начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 
предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 
80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 
грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 
чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 
программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 
школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 
сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
• становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 
культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 
прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 
культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 
уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 
родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 
персонажей художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; 



 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
посредством накопления и систематизации литературных 
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
• проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 
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 ей вред. 
Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 
создания словесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня 
учебных и жизненных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, 
саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 
интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 
школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 



 

учебные действия: 
базовые логические действия: 
• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 
сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 
событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 
алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 
и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 
характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть – целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 
классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; 



 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 



 

 
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 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 
в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 
чтения для личного развития, находить в художественных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 
разных народов; 

• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 
целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 
пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 
небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года; 

• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, 
пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 
рассказы, стихотворения); 

• понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

• владеть элементарными умениями анализа текста 
прослушанного/прочитанного произведения: определять 
последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 
значение незнакомого слова с использованием словаря; 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 
использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 
слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 



 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения; 

• составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 
предложений) по заданному алгоритму; 

• сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не 
менее 3 предложений); 

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

• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 
учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 
книге по предложенному алгоритму; 

• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 
• объяснять важность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: переходить от 
чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 
фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 
изученных произведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 
в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 
содержанию произведения; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 
загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 
скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, воспроизводить 



 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план 
текста (вопросный, номинативный); 

• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 
(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 
произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 
его поступками, сравнивать героев одного произведения по 
предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 
героям, его поступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении; 

• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, сравнение, эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 
формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 
выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 5 предложений); 

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

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 
аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 
• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 



 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 
в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 
• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 
лирическое произведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 
загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 
скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 
разных народов России; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять 
последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 
номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 
поступкам героев, составлять портретные характеристики 
персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 
или по контрасту); 

• отличать автора произведения от героя и рассказчика, 
характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 
картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 
описание пейзажа и интерьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный 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 
• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в 
произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 
и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы 
и произведений устного народного творчества: формировать 
собственный круг чтения; 



 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 
в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 
• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 
лирическое произведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным, учебным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 
загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 
скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; 

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 
примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, последовательность событий в 
тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 
между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 
одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 
аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение 
к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 
(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 
устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 
поступков героев; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования 
слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 



 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения: строить монологическое и диалогическое 
высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 
(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 
письменно формулировать простые выводы на основе 
прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 
героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 
сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение), корректировать 
собственный текст с учётом правильности, выразительности 
письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 
иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 
продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 
(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 
приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, электронные образовательные 
и информационные ресурсы информационно-коммуникационной 
сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
Обучение грамоте[1] 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 
самостоятельном чтении вслух. 

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

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 
звуков. 

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 и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 
народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 
литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 
волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 
событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 
Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных 
и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 
качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и 
тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский 
«Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие 
(по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» 
(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 
произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 
Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 
(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 
Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 



 

Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 
Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 
дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения 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 другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 
поэтических 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. Выразительное чтение поэзии. 
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 (трёх-четырёх авторов 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. Осознание 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 
другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 
доступных 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 другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 
трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 
каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 
окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 
необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 
Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 
выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 
о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 
иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать 
тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

• 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 как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 



 

• понимать, что текст произведения может быть представлен в 
иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 
спектакль и другие); 

• соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 
текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

• читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 
пунктуационные нормы; 

• участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 
прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 
высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 
вопросы, рисунки, предложенный план; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; 
• описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
• 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 способствует формированию умений: 
• проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
• проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
 
2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 
менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева 
и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 
Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 
главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 
Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 
Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов 
«Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 



 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 
по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, 
небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 
«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – 
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. 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 другие. 

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. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 
произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 
примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 
Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. 
И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 
«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 
Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 
«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 
злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 
аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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. 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 другие (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. 

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 другие. 

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 другие (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 другое (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 другие (по выбору). 

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. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания); 

• сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 
Родине, 

• о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 
превращениях), 

• по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 
(фольклорная 

• и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
стихотворение); 

• анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 
главную мысль произведения, находить в тексте слова, 
подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 
сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 
последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

• анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 
(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 
переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 
опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 



 

• соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
• ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 
• по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 
• пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
• участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои 
вопросы и высказывания 

• на заданную тему; 
• пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
• обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

• описывать (устно) картины природы; 
• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; 
• участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
• 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 способствует формированию умений: 
• 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 другое (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. 

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 (картины В. М. Васнецова, И. Я. 
Билибина и др.). 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 другие (по 
выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. 
Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. 
С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 
другие по выбору). 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 другие (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 другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 
Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 
авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. 
Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. 
Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 
Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение 
как одно из средств выразительности лирического произведения. 
Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 
пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 
сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), 
в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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 другие (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 другие. 

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 другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 
отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 
чтения: 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). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 
Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш» и другое (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 другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 
юмористического произведения. Средства выразительности текста 
юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 
рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. 
М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 
произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и 
другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 
по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 
зарубежных писателей. 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 другие (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. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

• читать 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 как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

• сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 
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 способствуют 
формированию умений: 

• 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 способствуют формированию 

умений: 
• 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 способствует формированию умений: 
• участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
• в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения 
фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 
договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 
замыслом; 

• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 
выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 
4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 
поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 
произведения 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 понятия: 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 другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 



 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 
фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 
значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 
жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 
фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, 
бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 
произведений разных народов по тематике, художественным образам и 
форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 
Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 
жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 
выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 
Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 
лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 
Васнецова. 

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). 
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 другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 
жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 
Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 
прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 
(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 
назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 
«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 
другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 
М. Ю. Лермонтова (не менее 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 другие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 
П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 
фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 
сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 
Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

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 другие (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 другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 
человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 
литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 
В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 
Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 
«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (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, Н. Г. Гарина-
Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, 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. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-
Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 
и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 
произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 
как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 
эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 
рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, 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 другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 
зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 
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 другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 
читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 
повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 



 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и 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 информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

• использовать справочную информацию для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

• характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 
составлять аннотацию. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

• 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 способствуют формированию 



 

умений: 
• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 
досуга; 

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
• оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 
• осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 
способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
• 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. 
[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 
«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский 
язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 
остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета 
«Русский язык». 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

1.2 Фонетика  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

1.3 Чтение  72    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Итого по разделу  80   
Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Сказка народная (фольклорная) и 
литературная (авторская)  6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2.2 Произведения о детях и для детей  9    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2.3 Произведения о родной природе  6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2.4 Устное народное творчество — малые 
фольклорные жанры  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2.5 Произведения о братьях наших меньших  7    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2.6 Произведения о маме  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2.7 Фольклорные и авторские произведения о 
чудесах и фантазии  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2.8 Библиографическая культура (работа с 
детской книгой)  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

Итого по разделу  40   
Резервное время  12     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   0   0   



 

 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 О нашей Родине  6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Звуки и краски родной природы в разные 
времена года (осень)  8   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 О детях и дружбе  12   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Мир сказок  12    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Звуки и краски родной природы в разные 
времена года (зима)  12   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 О братьях наших меньших  18   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Звуки и краски родной природы в разные 
времена года (весна и лето)  18   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 О наших близких, о семье  13   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Зарубежная литература  11   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 
Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 
литературой) 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время  8   1    
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   9   0   

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 О Родине и её истории  6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей ХIХ века  8    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей XX века  10   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 Произведения о взаимоотношениях 
человека и животных  16   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  10   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 
Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 
литературой) 

 4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40


 

Резервное время  10   1    
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   



 

 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 О Родине, героические страницы истории  12   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество)  11   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей ХIХ века  7    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 Картины природы в творчестве поэтов и 
писателей XX века  6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 Произведения о животных и родной 
природе  12   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   6    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


 

14 Зарубежная литература  8    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 
Библиографическая культура (работа с 
детской книгой и справочной 
литературой 

 7    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время  13   1    
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   8   0   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 
мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 
«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 
планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 
обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 
начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 
рабочей программы воспитания. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
потребностям и 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 программы по окружающему миру; 

• 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 
Российской Федерации, 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 окружающему миру 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 программы по окружающему миру 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». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 
составляет 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. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 
образования направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 
мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 
национальной общности;  

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

• проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 
страны, уважения к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, 
осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  
• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 
доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление 
способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям.  

Эстетического воспитания: 
• понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 
восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности.  



 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 
поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 
неприятие действий, приносящих 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: 
1) Базовые логические действия: 
• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность 
ориентироваться в изменяющейся действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 
устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 
причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 
для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  
• выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  
2) Базовые исследовательские действия: 



 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 
плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 
опыты;  

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 
учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 
природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), 
а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 
коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
по установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть – целое, причина – следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 
исследования).  

3) Работа с информацией: 
• использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  
• находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму;  
• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 
проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет (с помощью учителя);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 
выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 
диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;  



 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 
доказательства своей правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 
уважительное отношение к собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной 
мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 
поступках людей;  

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

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных 
результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 
изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 
жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной 
презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 
выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 
• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  
• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль и самооценка: 
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  
• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 
житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 
свою оценку с оценкой учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 
• понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 
формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 
деятельности (на основе изученного материала по окружающему 
миру);  



 

• коллективно строить действия по достижению общей цели: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо 
распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 
наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 
школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе;  

• воспроизводить название своего населённого пункта, региона, 
страны;  

• приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 
традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 
профессий;  

• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 
человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери);  

• описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 
родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 
домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 
деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

• применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 
животными;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 
изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 
вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 
руководством учителя;  

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



 

• оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 
отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 
местах;  

• соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 
время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 
электроприборами;  

• соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых 
экраном; 

• соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  
• соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  
• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  
• с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 
 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
• находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой 

регион и его главный город;  
• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона;  
• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе;  

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
мире;  

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 
народов родного края; важных событий прошлого и настоящего 
родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 
края;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 
иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов 
изученные культурные объекты (достопримечательности родного 
края, музейные экспонаты);  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов 
изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 
созвездия, планеты;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по 
предложенным признакам;  



 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков;  

• ориентироваться на местности по местным природным признакам, 
Солнцу, компасу;  

• создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе 
и обществе;  

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

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 
оценивать примеры положительного и негативного отношения к 
объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 
нуждающимся в ней;  

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 
безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

• соблюдать режим дня и питания;  
• безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  
• безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 
 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 
России и своего региона;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме;  

• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ 
с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-
прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 
культуре народов России;  

• показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
• различать расходы и доходы семейного бюджета;  
• распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире;  
• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие 

опыты с природными объектами с использованием простейшего 
лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 
безопасность проведения опытов;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, 
проводить простейшую классификацию;  



 

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 
неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 
свойства;  

• использовать различные источники информации о природе и 
обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 
природы для объяснения простейших явлений и процессов в 
природе, организме человека;  

• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 
делать выводы;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые 
высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 
выступление иллюстрациями (презентацией);  

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

• соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 
двигательной активности и принципы здорового питания; 

• соблюдать основы профилактики заболеваний; 
• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
• безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет;  

• ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 
общении в мессенджерах. 

 
4 КЛАСС 

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

своего народа и других народов, государственным символам России;  
• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  
• показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 
территорию России);  

• показывать на исторической карте места изученных исторических 
событий;  

• находить место изученных событий на «ленте времени»;  
• знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации;  



 

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

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее 
важных событиях истории России, наиболее известных российских 
исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 
столицы России и родного края;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 
выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 
символику России и своего региона;  

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану 
или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 
объектами природы с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 
безопасного труда;  

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, 
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 
простейшие классификации;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 
внешних признаков и известных характерных свойств;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 
ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 
местности, причины смены природных зон);  

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 
наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;  
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе;  
• использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья 

и жизни человека;  
• соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в 
театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 
учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 
самокате;  



 

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 
верифицированной информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернете; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования 
электронных образовательных и информационных ресурсов.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
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 (называние, краткая 
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 
рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 
Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, 
оснащенных экраном. 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. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

• 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 как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

• 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 способствуют 
формированию умений: 

• в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 
вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от носиться к 
разным мнениям;  

• воспроизводить названия своего населенного пункта, название 
страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

• соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 
принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 
плану;  

• описывать по предложенному плану время года, передавать в 
рассказе своё отношение к природным явлениям;  

• сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 
различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

• сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 
здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 



 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых 
электроприборов);  

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 
улицах другими детьми, выполнять самооценку;  

• анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 
режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 
дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 
приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
• 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 др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 
государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 
его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 
истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 
схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 
других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 
глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 
горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 
природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 
помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 



 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 
и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 
природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной 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-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

• ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 
сравнение, измерение);  

• определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 
твёрдое, газообразное);  

• различать символы РФ;  
• различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного);  
• группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные 

и ядовитые (в пределах изученного);  
• различать прошлое, настоящее, будущее.  
Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 



 

• 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 способствуют 

формированию умений: 
1. 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). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 
других планет Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 
«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 
чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 
животного и растения как живого существа; связь изменений в живой 
природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 
книгу России (на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
• 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 способствует формированию умений: 
• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации 

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  



 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 
культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 
разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно 
намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 
предложенных) способы их разрешения.  

 
3 КЛАСС 

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. 

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 поведение в 
вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 
персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 
социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 



 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

• 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 
• 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 способствуют 
формированию умений: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 
краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 
семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 
океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 
питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 
(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 
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 способствуют 
формированию умений: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 
действия (при небольшой помощи учителя);  

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 
корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 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 «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. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 
местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 
поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 



 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 
средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(поиск достоверной информации, опознавание государственных 
образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 
Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

• 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 как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствует формированию умений: 

• 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-коммуникационную 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 способствуют 
формированию умений: 



 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 
культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 
иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;  

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 
различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы 
в деятельности организма;  

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 
самочувствия организма вредных привычек;  

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – 
отзывчивости, доброты, справедливости и др.;  

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 
основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 
пищевых цепей);  

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина 
РФ»;  

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 
нашей страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

• 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 способствует формированию умений: 
• выполнять правила совместной деятельности при выполнении 

разных ролей – руководитель, подчинённый, напарник, 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.  



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Школа. Школьные традиции и праздники. 
Адрес школы. Классный, школьный 
коллектив. Друзья, взаимоотношения 
между ними, ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Совместная деятельность с 
одноклассниками. Рабочее место 
школьника: удобное размещение учебных 
материалов и учебного оборудования. 
Правила безопасной работы на учебном 
месте. Режим труда и отдыха 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. 
Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.4 
Взаимоотношения и взаимопомощь в 
семье. Совместный труд и отдых. 
Домашний адрес 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.5 Россия – наша Родина. Символы России 
(герб, флаг, гимн)  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.6 Москва – столица России  1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.7 Народы России  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.8 Первоначальные сведения о родном крае. 
Название своего населённого пункта  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

(города, села), региона. Культурные 
объекты родного края 

1.9 Ценность и красота рукотворного мира  2   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.10 Правила поведения в социуме  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  16   
Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда обитания человека  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 

Природа и предметы, созданные 
человеком. Природные материалы. 
Бережное отношение к предметам, вещам, 
уход за ними 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Неживая и живая природа  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Наблюдения за погодой родного края. 
Погода и термометр  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Определение температуры воздуха, воды 
по термометру  1    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Сезонные изменения в природе  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.7 Взаимосвязи между человеком и природой  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.8 Правила нравственного и безопасного 
поведения в природе  1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.9 
Растительный мир. Растения ближайшего 
окружения: узнавание, называние, краткое 
описание 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.10 Лиственные и хвойные растения  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.11 Дикорастущие и культурные растения  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.12 

Части растения. Название, краткая 
характеристика значения для жизни 
растения: корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя 

 2  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.13 Комнатные растения. Правила содержания 
и ухода  3    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.14 Мир животных. Разные группы животных 
(звери, насекомые, птицы, рыбы и другие)  13    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.15 
Домашние и дикие животные (различия в 
условиях жизни). Забота о домашних 
питомцах 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  37   
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Понимание необходимости соблюдения 
режима дня, правил здорового питания и 
личной гигиены 

 3   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 
Правила безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами, газовыми 
плитами 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.3 

Дорога от дома до школы. Правила 
безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, 
дорожные сигналы) 

 2  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.4 

Безопасность в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
электронный дневник и электронные 
ресурсы школы 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   
Резервное время  6     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   4 8   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

 2 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша Родина – Россия, Российская 
Федерация. Россия и её столица на карте. 
Государственные символы России 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Москва – столица России. Герб Москвы. 
Святыни Москвы – святыни России: 
Кремль, Красная площадь, Большой театр и 
другие 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 

Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и другие). 
Расположение Москвы на карте 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.4 Города России  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.5 
Россия – многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, 
праздники 

 2  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.6 
Родной край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые события 
истории родного края 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.7 
Свой регион и его главный город на карте, 
символика своего региона. Хозяйственные 
занятия, профессии жителей родного края 

 2   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.8 Значение труда в жизни человека и 
общества  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.9 Семья. Семейные ценности и традиции.  2   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи 

1.10 

Правила культурного поведения в 
общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение к 
чужому мнению и особенностям других 
людей – главные правила 
взаимоотношений членов общества 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  16   
Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания природы: наблюдения, 
опыты, измерения  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 
неба. Планеты. Чем Земля отличается от 
других планет, условия жизни на Земле 

 3  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 
Изображения Земли. Модели: глобус, 
карта, план. Карта мира. Материки и 
океаны 

 1    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Ориентирование на местности по местным 
природным признакам, Солнцу  1    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 
Ориентирование на местности. Компас, 
устройство. Определение сторон горизонта 
при помощи компаса 

 1    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Многообразие растений. Деревья, 
кустарники, травы  5  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.7 Связи в природе. Годовой ход изменений в 
жизни растений  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.8 Дикорастущие и культурные растения  1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.9 
Многообразие животных. Насекомые, 
рыбы, птицы, звери, земноводные, 
пресмыкающиеся: общая характеристика 

 8  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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внешних признаков 

2.10 Связи в природе. Годовой ход изменений в 
жизни животных  3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.11 
Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и 
животных Красной книги 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.12 
Заповедники, природные парки. Охрана 
природы. Правила нравственного 
поведения на природе 

 5   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  34   
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: режим дня 
(чередование сна, учебных занятий, 
двигательной активности) и рациональное 
питание (количество приёмов пищи и 
рацион питания) 

 2   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 
Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.3 

Правила безопасности в школе (маршрут 
до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на 
пришкольной территории), в быту, на 
прогулках. Номера телефонов экстренной 
помощи 

 3  1 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.4 

Правила безопасного поведения пассажира 
наземного транспорта и метро (ожидание 
на остановке, посадка, размещение в салоне 
или вагоне, высадка, знаки безопасности на 
общественном транспорте) 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.5 Безопасность в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 
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(коммуникация в мессенджерах и 
социальных группах) в условиях 
контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» 

Итого по разделу  12   
Резервное время  6      
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   8   



 

 3 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Общество — совокупность людей, которые 
объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью 
во имя общей цели 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Наша Родина - Российская Федерация. 
Государственная символика Российской 
Федерации и своего региона 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Уникальные памятники культуры России, 
родного края  4   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.4 Города Золотого кольца России  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.5 

Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов 
России. Особенности труда людей родного 
края, их профессии 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.6 

Народы России. Уважение к культуре, 
традициям своего народа и других 
народов, государственным символам 
России 

 1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.7 

Правила нравственного поведения в 
социуме. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.8 Семья – коллектив близких, родных  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

людей. Семейный бюджет, доходы и 
расходы семьи. Уважение к семейным 
ценностям 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.9 
Страны и народы мира. Памятники 
природы и культуры – символы стран, в 
которых они находятся 

 4  1 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   
Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы изучения природы. Карта мира. 
Материки и части света  1   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Вещество. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: 
соль, сахар, вода, природный газ 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, 
жидкостями, газами 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 
распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе. 
Охрана воздуха, воды 

 3  1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 
Значение воздуха для растений, животных, 
человека 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 

Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым 

 2   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.7 Полезные ископаемые родного края (2-3 
примера)  1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 
2.8 Почва, её состав, значение для живой  1   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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природы и хозяйственной жизни человека https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.9 Первоначальные представления о 
бактериях  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.10 Грибы: строение шляпочных грибов. 
Грибы съедобные и несъедобные  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.11 
Разнообразие растений. Зависимость 
жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.12 Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.13 
Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к 
растениям. Охрана растений 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.14 Размножение и развитие растений. 
Особенности питания и дыхания растений  3    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.15 
Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.16 
Разнообразие животных. Зависимость 
жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.17 
Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе 
наблюдений 

 1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.18 
Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к 
животным. Охрана животных 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.19 Особенности питания животных. Цепи 
питания  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.20 Размножение и развитие животных (рыбы, 
птицы, звери)  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 
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2.21 Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища)  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.22 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 
Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения ‒ пища и укрытие для животных; 
животные – распространители плодов и 
семян растений 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.23 

Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества 
родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений). Правила нравственного 
поведения в природных сообществах 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.24 

Человек – часть природы. Общее 
представление о строении тела человека. 
Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.25 

Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма 

 4  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: двигательная 
активность (утренняя зарядка, 
динамические паузы), закаливание и 
профилактика заболеваний 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

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 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 
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подстанций и других опасных объектов 
инженерной инфраструктуры жилого дома, 
предупреждающие знаки безопасности) 

3.3 

Правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и 
авиатранспорта (правила безопасного 
поведения на вокзалах и в аэропортах, 
безопасное поведение в вагоне, на борту 
самолёта, судна, знаки безопасности) 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.4 

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» 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   
Резервное время  6     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6 1 2   
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 4 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Президент Российской Федерации – глава 
государства. Политико-административная 
карта России 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 
Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права и обязанности 
гражданина Российской Федерации 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 
Общая характеристика родного края, 
важнейшие достопримечательности, 
знаменитые соотечественники 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.4 

Главный город родного края: 
достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.5 Города России. Святыни городов России  2  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.6 

Праздник в жизни общества как средство 
укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между 
соотечественниками 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.7 

Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День весны 
и труда, День Победы, День России, День 
народного единства, День Конституции 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.8 Праздники и памятные даты своего 
региона. Уважение к культуре, истории,  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 
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традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России 

1.9 История Отечества. «Лента времени» и 
историческая карта  1   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.10 

Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны 
в разные исторические периоды: 
Государство Русь 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.11 

Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны 
в разные исторические периоды: 
Московское государство 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.12 

Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны 
в разные исторические периоды: 
Российская империя 

 6  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.13 
Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны 
в разные исторические периоды: СССР 

 5    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.14 

Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны 
в разные исторические периоды: 
Российская Федерация 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.15 Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.16 
Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции 
людей в разные исторические времена 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.17 

Наиболее значимые объекты списка 
Всемирного культурного наследия в России 
и за рубежом. Охрана памятников истории 
и культуры. Посильное участие в охране 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 
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https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


 

памятников истории и культуры своего 
края 

1.18 
Личная ответственность каждого человека 
за сохранность историко-культурного 
наследия своего края 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.19 

Правила нравственного поведения в 
социуме, отношения к людям, независимо 
от национальности, социального статуса, 
религиозной принадлежности 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   
Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания окружающей природы: 
наблюдения, сравнения, измерения, опыты 
по исследованию природных объектов и 
явлений 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 
Солнечная система. Солнце – ближайшая к 
нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 Характеристика планет Солнечной 
системы. Естественные спутники планет  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 Смена дня и ночи на Земле. Вращение 
Земли как причина смены дня и ночи  1    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.5 Обращение Земли вокруг Солнца и смена 
времён года  1    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.6 

Формы земной поверхности: равнины, 
горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на 
карте). Равнины и горы России 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.7 
Особенности поверхности родного края 
(региона) – характеристика на основе 
наблюдений 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 
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2.8 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 
озеро, пруд, болото); река как водный 
поток; использование рек и водоёмов 
человеком 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.9 Крупнейшие реки и озёра России, моря, 
омывающие её берега, океаны  2  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.10 
Водоёмы и реки родного края (названия, 
краткая характеристика на основе 
наблюдений) 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.11 

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 

 5  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.12 
Наиболее значимые природные объекты 
списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2-3 объекта) 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.13 
Некоторые доступные для понимания 
экологические проблемы взаимодействия 
человека и природы 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.14 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и 
животного мира 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.15 
Правила нравственного поведения в 
природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры) 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни: профилактика 
вредных привычек  1   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 
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3.2 

Безопасность в городе (планирование 
маршрутов с учётом транспортной 
инфраструктуры города; правила 
безопасного поведения в общественных 
местах, зонах отдыха, учреждениях 
культуры) 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.3 

Правила безопасного поведения 
велосипедиста с учётом дорожных знаков и 
разметки, сигналов и средств защиты 
велосипедиста, правила использования 
самоката и других средств индивидуальной 
мобильности 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.4 

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» 

 1   1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   
Резервное время  6      
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4  8   
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Программа по математике 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 рабочей 
программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 
особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 
выполнения предметных и универсальных действий на математическом 
материале, первоначальное овладение математическим языком станут 
фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 
будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 
начального общего образования направлена на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения 
величин и способов их измерения, использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 
выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 
обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 
понимании и применении математических отношений («часть – целое», 
«больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 
применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 
деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 
математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 
результатов программы по математике лежат следующие ценности 
математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 



 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 
событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 
человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 
объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 
мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 
деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 
цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 
предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и 
умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 
(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 
прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 
рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 
приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 
называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 
величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности обучающегося и 
предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного 
общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, 
представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 
предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 
результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 
действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 
часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 
часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основное содержание обучения в программе по математике 
представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 
фигуры», «Математическая информация». 

 
1 КЛАСС 
 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при 
измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 
двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 
между ними: сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 
действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 
задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – 
снизу», «между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 
помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в 
сантиметрах.  

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 
признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 
продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 



 

относительно заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение 
рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 
величин).  

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 
длины, изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на 
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 
мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
наблюдать действие измерительных приборов; 
сравнивать два объекта, два числа; 
распределять объекты на группы по заданному основанию; 
копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 
приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
соблюдать последовательность при количественном и порядковом 

счёте.  
У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, 
схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 
форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 
как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 
последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 



 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 
различать и использовать математические знаки; 
строить предложения относительно заданного набора объектов.  
У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия.  
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 
партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 
2 КЛАСС 
 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько 
единиц, десятков. Разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 
(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, 
дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины 
(в пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 
100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение 
для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 
действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 
обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 
ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 
деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 
умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 
действия деления.  



 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 
Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 
выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 
сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более 
трёх действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные 
приёмы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 
текстовых задач на применение смысла арифметического действия 
(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 
увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько 
раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 
достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 
помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 
ломаной. Измерение периметра изображённого прямоугольника (квадрата), 
запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 
Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 
признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 
повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 
количественные, пространственные отношения, зависимости между числами 
или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 
«каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 
информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 
умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 
готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 



 

измерений и построения геометрических фигур.  
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами).  
Изучение математики во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) 
в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 
приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 
самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 
геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 
устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  
У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 
устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными.  
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
комментировать ход вычислений; 
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 



 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 
решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания 
сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно 
данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 
заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 
приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, 

взаимное расположение геометрических фигур;  
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  
У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 
величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 
работы с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 
выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 
затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 
группах, составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим 
материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 
действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию 
(устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого 
характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 
определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять 
прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 
3 КЛАСС 
 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 



 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение 
чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и 
граммом, отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения 
«дороже – дешевле на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, 
количество, стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее 
– медленнее на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, 
окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 
величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 
действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  
Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с 
вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 
способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 
числе деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше – 
меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), 
на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 



 

результата. 
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 
нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 
сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 
прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, 
то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 
представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 
поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 
план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 
учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 
заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной 
доске, компьютере, других устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
конструировать геометрические фигуры; 



 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 
текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 
соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 
моделировать предложенную практическую ситуацию; 
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 
У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
читать информацию, представленную в разных формах; 
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 
устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 
строить речевые высказывания для решения задач, составлять 

текстовую задачу; 
объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – 

меньше в…», «равно»; 
использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 



 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами; 
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения 
таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 
(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых 
приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 
выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 
замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 
работы. 

 
4 КЛАСС 
 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 
разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  
Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между 

ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 
скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение 
между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 
Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 
однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. 



 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 
пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 
калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 
действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 
решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 
движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 
время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 
решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 
Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 
решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 
выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических 
фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние 
пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, 
пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 
составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх 
прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 
математических данных о заданном объекте (числе, величине, 
геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 
Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 



 

диаграмме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила 
безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 
форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 
ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, 
использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 
приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 
вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 
мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 
свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 
заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 
движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 
(измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

на диаграмме; 
использовать справочную литературу для поиска информации, в том 



 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

опровержения вывода, гипотезы; 
конструировать, читать числовое выражение; 
описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 
характеризовать математические объекты, явления и события с 

помощью изученных величин; 
составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 
У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 
учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 
геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 
решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 
согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 
работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 
стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и временных 
интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), 
геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 
расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 
выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 
жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 
математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 



 

Базовые исследовательские действия: 
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 
Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 
комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 



 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – 

короче», «выше – ниже», «шире – уже»; 
измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 
различать число и цифру; 
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 
устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 
группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное 

или данные из таблицы; 
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 



 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 
(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 
100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно 
и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 
деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 
помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 
действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 
ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 
многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 
линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; 
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
составлять (дополнять) текстовую задачу; 
проверять правильность вычисления, измерения. 

 
К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 



 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, 
в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с 
остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 
сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 
сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 
времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 
определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 
между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 
сравнивать величины, выраженные долями; 
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  
при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 
решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 
классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 
(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 
простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 
по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
выбирать верное решение математической задачи. 

 



 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа 
на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком 
– письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 
содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 
свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 
критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 
помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 
час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем 
и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 
температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 
измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 
величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 
оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 
товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными 
данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 
различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 
заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 
конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 
мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 
составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 



 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 
пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-
трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 
одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 
представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 
реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 
предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 
шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 
 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13    Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.2 Числа от 0 до 10  3  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.3 Числа от 11 до 20  4    Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.4 Длина. Измерение длины  7  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  27   
Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание в пределах 10  11  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.2 Сложение и вычитание в пределах 20  29  2  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  40   
Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  16   
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения  3    Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

4.2 Геометрические фигуры  17  2  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  20   
Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Характеристика объекта, группы 
объектов  8  1  Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

5.2 Таблицы  7  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  15   
Повторение пройденного материала  14     
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  132  1 0   0   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9    Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.2 Величины  10  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  19   
Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19  2  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.2 Умножение и деление  25  3  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.3 Арифметические действия с числами 
в пределах 100  12  1  Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 
Итого по разделу  56   
Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  11   
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10    Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

4.2 Геометрические величины  9  1  Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  19   
Раздел 5. Математическая информация 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

5.1 Математическая информация  14    Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного материала  9    Поле для свободного 
ввода 

Итоговый контроль (контрольные и 
проверочные работы)  8   4  Поле для свободного 

ввода 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  136   13  0   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8  1  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  18   
Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40  2  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения  7  1  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  47   
Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12  1  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11  1  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9  1  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические величины  13  1  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   
Раздел 5. Математическая информация 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

5.1 Математическая информация  15    [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  4    1  [Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и 
проверочные работы)  7  4   [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 
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https://m.edsoo.ru/7f4110fe


 

 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   
Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   
Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20  2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические величины  8  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   
Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14    2  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы)  7   4 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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