
 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в:  
1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

В ООП НОО предусмотрено непосредственное применение при реализации обяза-

тельной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир».  

Федеральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-

зоваться в качестве основы для разработки педагогическими работниками рабочих про-

грамм по учебным предметам.  

В этом случае необходимо соблюдать условие, что содержание и планируемые ре-

зультаты разработанных образовательной организацией образовательных программ 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федераль-

ных основных общеобразовательных программ.   

Целями реализации ООП НОО  в соответствии с ФОП НОО являются:  

-обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

 Федерации  на  получение  качественного  образования, включающего обуче-

ние, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 -организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО;  

-создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребно-

стей, возможностей и стремления к самореализации;  

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей со-

циальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО (ФОП) предусматривает 

решение следующих основных задач:  

-формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное вос-

питание, 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  возмож-

ностями  обучающегося,  индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья;  

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

-достижение планируемых результатов освоения ФОП 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 выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию обще-

ственно полезной деятельности;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации.  

 



 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы. 

 Внутренняя оценка включает:  

-стартовую диагностику;  

-текущую и тематическую оценку;  

-итоговую оценку;  

-промежуточную аттестацию;  

-психолого-педагогическое наблюдение;  

-внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

Внешняя оценка включает:  

-независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

-итоговую аттестацию.  

       Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

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

чающихся.  

2. Содержательный раздел  

2.2. Основное содержание учебных предметов и планируемые результаты. 

      Содержание федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир». 

                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 значе-

нием слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова, ра-

бота 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 ме-

ста 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. Гигиени-

ческие требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/270747#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, 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 глас-

ных 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 жи-

вотных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце пред-

ложения. 

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 удар-

ные 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 зву-

ков 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 алфа-

вита 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, отрабатыва-

емом 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 лю-

дей, 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 сло-

варе 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 (ознакомле-

ние). 

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

щения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза-

писи). 

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

ние, 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, пар-

ный - 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, отрабатыва-

емом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических задач. 
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Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представле-

ние). 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 одно-

коренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокорен-

ных 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?»), упо-

требление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и дру-

гие), употребление в речи. 

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

кое?», «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 ударе-

ние). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные предложения. 

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

клицательные 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 орфографиче-

ской ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической за-

дачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического сло-

варя 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 учеб-

ника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички живот-

ных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выра-

жения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить раз-

говор, 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 озна-

комление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правиль-

ной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на во-

просы. 

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 нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-

батываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
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Состав слова (морфемика) 

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

коренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокорен-

ных 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 - зна-

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

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

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

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, жен-

ского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и чис-

лам (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 прилагатель-

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

имён прилагательных. 

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

пользование 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, чис-

лам. 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 распространён-

ные 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 орфографиче-

ской ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от ме-

ста орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предло-

женных 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 наблюде-

ния); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде-

ния); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

дарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в си-

туациях 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 поряд-

ком предложений и абзацев. 

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

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

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собствен-

ных 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 пара-

метрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия[4] 

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

четаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного 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, ан-

тонимов, 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. 
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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 суще-

ствительного (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 (спряже-

ние). 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 разли-

чий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и по-

будительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невос-

клицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторе-

ние 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: сложносочинён-

ные 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, бо-

гатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пере-

сказ 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 обоб-

щение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с по-

ставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение гра-

моте» 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 парал-

лельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, по-

этому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на до-

стижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося бу-

дут 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, пони-

мание 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 тек-

стами на уроках русского языка; 

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

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

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

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах по-

ведения 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 жизнен-

ный и читательский опыт; 
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• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-

зованием 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 недо-

пустимых 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 бла-

гополучия: 

• 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 рече-

вого 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 ко-

торыми 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 первоначаль-

ные 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 обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, 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 принадлеж-

ность, 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 предло-

женного 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 ин-

формацию; 

• 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 объ-

екта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесо-

образный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследова-

ние, 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 анало-

гичных 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 запра-

шиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию 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 написа-

нии 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 ин-

формации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного за-

дания; 

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

ния. 

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 регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

фографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно 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 последователь-

ности 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 предло-

жении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые слу-

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

таниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые глас-

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

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

сты 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 про-

изношением; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• понимать прослушанный текст; 

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

ции 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: со-

гласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непар-

ный) 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 синони-

мов и антонимов (без называния терминов); 

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



• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и дру-

гие; 

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

кие?»; 

• 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 со-

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

графическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред-

логов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

сты 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, пра-

вильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

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

вопросам; 

• определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

• писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опо-

рой 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 Феде-

рации; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-

ным параметрам; 

• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транс-

крибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанав-

ливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функ-

ций 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 одноко-

ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); разли-

чать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 



• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и ан-

тонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена суще-

ствительные 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 слу-

чаи), в прошедшем времени - по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тек-

сте; 

• 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; при-

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипя-

щих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание пред-

логов 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) информа-

ции простые выводы (1-2 предложения); 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпиче-

ских норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тек-

сты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодар-

ность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-

мов, 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 предло-

жений их смысловое содержание; 

• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 



• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному 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 учеб-

нике 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; состав-

лять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

• устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изучен-

ного) 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 грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем вре-

мени), 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 од-

нородными 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 пред-

ложения без называния терминов); составлять простые распространённые и слож-

ные 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 па-

дежные 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 гла-

голах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без сою-

зов; 

• 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); вы-

бирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

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

ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявле-

ния 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) инфор-

мации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осу-

ществлять 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 ве-

рифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диа-

логе. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/269464#_ftn1


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

тельности 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 не-

больших прозаических текстов и стихотворений. 

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

ние (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произве-

дений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Ре-

альность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 

в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-

страциях. 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 произве-

дений 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 за-

головка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осозна-

ние 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 про-

изведений 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 нрав-

ственной 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 вы-

разительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, по-

словица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 



фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспи-

тания 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 произ-

ведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных – 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художе-

ственный 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 ме-

нее 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, близ-

ким), 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 произведе-

ний). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявле-

нии, 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 ориенти-

ровки 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 универ-

сальных 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 доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения; 

• 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 со-

держанию; 

• сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 



Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

• понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, раз-

личных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

• соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, кото-

рые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

• 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, рас-

сказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

• понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости об-

ращаться 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, ответ-

ственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихо-

творений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое зву-

чание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соот-

несение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобра-

зительном 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 (по-

тешки, 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 при-

сказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов Рос-

сии: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народ-

ные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха 

глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Сне-

гурочка», 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 ав-

торов). 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. Ле-

витана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведе-

ниях (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 «Чародей-

кою 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 (расшире-

ние круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Дра-

гунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических поня-

тий: 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 стано-

вится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сю-

жеты (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 произведе-

ния. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о ры-

баке 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, за-

гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти ав-

торов). 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. Ми-

халков «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 нравствен-

ных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема худо-

жественных 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 дру-

гое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). Ха-

рактеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: ча-

сти текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произве-

дения. 

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 универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (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 про-

изведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оцени-

вать 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 спо-

собствует формированию умений: 

• соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

• ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, ката-

логу 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 уме-

ний: 

• участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, допол-

нять 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 произ-

ведений. 

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 лите-

ратуры (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихо-

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за кра-

соту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 

картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразитель-

ности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Ро-

дина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (посло-

вицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с ви-



дами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная ос-

нова). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использо-

вание образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценно-

сти в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощ-

ники, 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 пе-

сенный 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 пе-

сенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в бы-

лине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царе-

вич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведе-

ния 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 пушкин-

ских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощ-

ники, 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 мо-

гучем 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 баснопи-

сец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. 

Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мар-

тышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические произ-

ведения 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 вырази-

тельности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

её выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лириче-

ского произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведе-

нию: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравне-

ния, 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 со-

держания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды пла-

нов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, тек-

ста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чте-

ния: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. Особен-

ности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Ми-

китов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с жи-

вотными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рас-

сказа: 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 художествен-

ного 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» (от-

рывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувели-

чение. 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): лите-

ратурные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные перевод-

чики 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). Цен-

ность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 



деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглав-

ление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как осо-

бый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукопис-

ными 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, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных 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 задан-

ный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

• конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последова-

тельность; 

• сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произве-

дения 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 спо-

собствуют 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 выразительно-

сти; 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

• читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, ге-

роям 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 чте-

ния; 

• оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

• выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 



Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, со-

блюдать 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 стихо-

творных 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 ли-

тературе 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 пес-

нями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардов-

ский «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 (про-

изведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядо-

вый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной лите-

ратуры. 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 наро-

дов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художе-

ственным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – защит-

ник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Ни-

китича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Сред-

ства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипер-

бола. 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. Пуш-

кина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравне-

ние, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положи-

тельные 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 чте-

ния: 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. Лермон-

това (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент ком-

позиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворе-

ниях 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). Ге-

рои 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-Горбу-

нок», 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 наблюдени-

ями, 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 созда-

ния художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях ли-

рики: 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 плы-

вут 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 (художе-

ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, по-

вести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рас-

суждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Чере-

паха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, за-

щита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх ав-

торов): 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, взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх ав-

торов): 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. Автор-

ский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним ге-

роев.  

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: назначе-

ние, 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 вырази-

тельности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведе-

ния 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). При-

ключенческая 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, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный мате-

риал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произве-

дение, 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, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (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, самостоя-

тельно 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 (сравне-

ние, 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 спо-

собствуют формированию умений: 

• использовать справочную информацию для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей; 

• характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации, примечания и другое); 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать во-

просы 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 произведе-

ний; 

• 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 настрое-

ния, особенностей произведения и героев; 

• осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать при-

чины 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 деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение гра-

моте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется сред-

ствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание прописывается в рабочей 

программе предмета «Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного пред-

мета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достига-

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей пози-

тивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на про-

цессы 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 прак-

тике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

явление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Феде-

рации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре обще-

ства; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности 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 литера-

туры и творчества народов России; 

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

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каж-

дого 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 художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональ-

ной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/269464#_ftnref1


• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям 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 потребле-

ние 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 жизнен-

ных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

изведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-

дения по темам, жанрам и видам; 

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

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять анно-

тацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступ-

ков 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, ситуа-

ции; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, при-

чина – 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 анало-

гичных 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 коммуникатив-

ные универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями 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 выступле-

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные 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 до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной 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 учеб-

ному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной об-

ласти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различ-

ных 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 разви-

тия, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценно-

стей, традиций, быта разных народов; 

• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми сло-

вами, 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 во-

просы по фактическому содержанию произведения; 

• владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характери-

зовать 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 лите-

ратурные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательно-

сти событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, пред-

ложенный 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 предложе-

ний); 



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

• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом реко-

мендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алго-

ритму; 

• 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 соответ-

ствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознако-

мительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольк-

лоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, тради-

ций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических по-

нятиях в контексте изученных произведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения 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 стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отве-

чать 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, стихо-

творения, басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте про-

изведения, 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 ге-

роя, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 



• составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не ме-

нее 5 предложений); 

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

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстра-

циям, 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 худо-

жественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях от-

ражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори-

ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-

ний; 

• 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 доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения 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 стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочи-

танного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художе-

ственным 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, стихо-

творения, 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 произве-

дения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопрос-

ный, номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам ге-

роев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве-

дения 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 изобра-

жения 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, олицетво-

рение); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, 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, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные лите-

ратурные 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 (повествова-

ние, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного тек-

стов; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослу-

шанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 пред-

ложений), 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, оглавле-

ние, 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 пере-

чень. 

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, ориенти-

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чте-

нию 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 доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения 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 стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочи-

танного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблем-

ные) 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 лите-

ратуры России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выяв-

лять связь событий, эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные харак-

теристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чув-

ствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбран-

ному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отно-

шение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (порт-

рет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать при-

чинно-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, олице-

творение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, ли-

рика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского ли-

тературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитан-

ного 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, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, ис-

пользуя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректиро-

вать 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, оглавле-

ние, 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 информаци-

онные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

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 школь-

ника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освеще-

ние 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 профес-

сии. 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. Природ-

ные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение темпера-

туры 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 опи-

сание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домаш-

ние 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 информа-

ционно-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 универ-

сальных 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 пре-

делах изученного);  

• приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

• понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, ил-

люстраций, видео, таблицы;  

• соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

• 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 отно-

шение 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 об-

раза жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопас-

ность использования бытовых электроприборов);  

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

• анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, ор-

ганизации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил поль-

зования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справед-

ливо 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. Государ-

ственные 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 природ-

ные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные за-

нятия, 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, чест-

ность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаи-

моотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от дру-

гих 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; ориентиро-

вание с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие живот-

ных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характери-

стика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного по-

ведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной ак-

тивности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, пере-

менах, 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 об-

щественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-ком-

муникационной 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 универ-

сальных 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, изме-

рение);  

• определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообраз-

ное);  

• различать символы РФ;  

• различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изучен-

ного);  

• группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного);  

• различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует 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 уме-

ний: 

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 пове-

дения; 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 (ре-

жим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Сол-

нечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное со-

общество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой при-

роды); 

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 за-

дачи; 

• контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;  

• оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассни-

ков, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответ-

ствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  



• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры обще-

ния, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных ве-

ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оцени-

вать свой вклад в общее дело;  

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) спо-

собы 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 Феде-

рация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная симво-

лика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государствен-

ным 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 лю-

дям 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 профес-

сии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воз-

духа для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распро-

странение 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, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни че-

ловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружаю-

щей 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 характери-

стика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружаю-

щей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности пита-

ния 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 характери-

стика 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 сообще-

ствах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы орга-

нов (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 пересе-

чения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых под-

станций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупре-

ждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорож-

ного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропор-

тах, 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 комму-

никации 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, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий способствуют формированию умений: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение жи-

вотных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе ре-

зультатов 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 при-

знаки и отношения между объектами и явлениями;  

• моделировать цепи питания в природном сообществе;  

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историче-

ское событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо-

собствует формированию умений: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и ин-

тересную 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 объ-

ектами;  

• 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 уме-

ний: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характе-

ристикой: 

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 объ-

ектов природы;  

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств при-

роды;  

• называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

• описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в преде-

лах 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), под-

чинённого;  

• оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на со-

веты 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 досто-

примечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель-

ности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отече-

ства, 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, государствен-

ным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные ис-

торические 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 но-

сители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубе-

жом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран-

ность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их наци-

ональности, 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, источ-

ник 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, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; ис-

пользование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омываю-

щие 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 рубе-

жом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный 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, раститель-

ного 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, учрежде-

ниях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных зна-

ков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования само-

ката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развле-

кательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуника-

ционную 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, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-

ных 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 спо-

собствует формированию умений: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использо-

вания электронных образовательных и информационных ресурсов; 

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире сло-

вари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникацион-

ную сеть Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

• делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной ин-

формации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемир-

ного природного и культурного наследия;  

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных си-

стем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия орга-

низма вредных привычек;  

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезон-

ных 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 труд-

ности 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 – ру-

ководитель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

• анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, исполь-

зования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни дру-

гих людей. 

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 готов-

ность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучаю-

щихся, 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, принад-

лежности 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, ува-

жения 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 пра-

вил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопе-

реживания, уважения и доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной куль-

туры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к раз-

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

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 



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

дей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отно-

шение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное 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 по-

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

вред. 

Ценности научного познания: 

• осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразова-

ния и саморазвития; 

• проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использова-

нием 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 дей-

ствительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

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

ния 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 предло-

женные 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 выдви-

нутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать воз-

можное 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 вре-

мени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, при-

чина – 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, таб-

лицу, иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учи-

теля);  

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

в соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, вы-

сказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступ-

ления участников;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргу-

ментированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отноше-

ние 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 наблюде-

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объек-

тах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по ре-

шению 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 учи-

теля);  

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

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

ровья 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, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оцени-

вать 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 чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к се-

мейным 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 ди-

корастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явле-

ния в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные при-

знаки;  

• применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индиви-

дуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воз-

духа) 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 наблюде-

ний 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 глав-

ный 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 нрав-

ственного 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 деятельно-

сти 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, иллюстрирую-

щие значение природы в жизни человека;  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культур-

ные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природ-

ные 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, ком-

пасу;  

• 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, проявле-

ния внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного транспорта и метро;  

• соблюдать режим дня и питания;  

• безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  



• безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учи-

теля  (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 достопримеча-

тельностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и куль-

турой; 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 фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире;  

• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природ-

ными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и из-

мерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простей-

шую классификацию;  

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой при-

роды;  

• 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 объ-

яснения 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 до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

• ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессен-

джерах. 

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 Рос-

сии (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 суще-

ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего реги-

она;  

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров, следуя правилам безопасного труда;  

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их опи-

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

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно вы-

бирая 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 явле-

ний и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, се-

зонных 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 инфор-

мации, ответов на вопросы;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века;  

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспорт-

ной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых цен-

трах, 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 образо-

вательных и информационных ресурсов. 

 

  
3. Организационный раздел  



3.1.Учебный план начального общего образования  

На основании статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ разработка учебного плана 

является частью образовательной программы и относится к компетенции конкретной об-

разовательной организации.   

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича 

Ломакина»» на 2023-2024учебный год 

1. Нормативно-правовые основы учебного плана: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изу-

чении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния» (Зарегистрирован 12.07.2023 г. № 74229);  

- 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 28.01.2021 № 2 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ         

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина». 

2. Целевые ориентиры. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

• определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3. Гигиенические требования к условиям обучения обучающихся в ОУ 

Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не превышает ги-

гиенические нормы учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года составляет: 

-  в 1-ых классах - 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебные недели.  

Учащиеся 1-4  классов обучаются по пятидневной учебной неделе.  

В 1 классе  используется «ступенчатый» режим обучения(в сентябре, октябре -  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  ян-

варь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 



Во 2-4 классах продолжительность урока - 40 минут. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа.  

Классы  1 2 3 4 

Недельная аудиторная нагрузка при 5-днев-

ной неделе  
21 23 23 23 

4. Структура и содержание учебного плана.  

На уровне начального общего образования реализуется учебно–методический ком-

плекс «Школа России». 

Образовательная  система  «Школа России» направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода как основного механизма достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в контексте ФГОС НОО.  

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

          Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

         Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

русский язык и литературное чтение; 

родной язык и  литературное чтение на родном языке; 

иностранный язык; 

математика и информатика; 

обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики; 

искусство; 

технология; 

физическая культура; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным,  национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного  общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана сохранена в полном объеме и представлена 

девятью обязательными предметными областями, каждая из которых направлена наре-

шение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их со-

став. 



 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержа-

ния предметных областей 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания  

1 Русский  язык  и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в Рос-

сии и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2 Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания. Разви-

тие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на родном языке.  

3 Иностранный язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка, коммуни-

кативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

4 Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5 Обществознание и 

естествознание 

 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме  



6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России  

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобрази-

тельного и музыкального искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к окружающему миру  

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для прак-

тического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта  

практической преобразовательной деятельности  

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегу-

ляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках учеб-

ных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое разви-

тие обучающихся.В 1-3 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 

3 ч в неделю, в том числе 2 ч добавлено из части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, в 4 классе на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 3 ч в 

неделю, в том числе 1 ч добавлен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

«Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. На изучение учебного предмета выде-

лено в 1-3 классах 3 ч в неделю, в том числе 1 ч добавлен из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений; в 4 классе – 2 ч в неделю. 

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

ется через учебные предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», включённые в обязательную часть образовательной программы началь-

ного общего образования с 4 класса. На изучение родного (русского) языка отводится 1 

час, на изучение литературного чтение на родном (русском) языке 1 час в течение всего 

учебного года. Под родным (русским) языком понимается государственный язык респуб-

лики РФ, то есть русский язык.  

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет «Ино-

странный язык». В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» у обуча-

ющихся формируются первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека.   



В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, который 

введен на уровне начального общего образования со 2-го класса в объеме 2-х часов в не-

делю, 68 часов в год. В классах наполняемостью 25 учеников и более осуществляется де-

ление на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального об-

щего образования реализуется через учебный предмет «Математика», который  направ-

лен на формирование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и  про-

странственных отношений; овладение основами логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи. 

На изучение предмета «Математика»в 1-4 классах отводится 4 ч в неделю, в том 

числе 1 ч добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир», который приучает детей к 

целостному рациональному(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит 

их к освоению основ знаний в основной школе. Учебный предмет «Окружающий мир» изу-

чается с 1 по 4класс по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реа-

лизуется в 4-х классах в рамках учебного предмета «Основы православной культуры» 

из расчета 1 час в неделю. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен мо-

дуль «Основы православной культуры». Изучение предмета направлено на решение сле-

дующих задач: готовность обучающихся к нравственному самосовершенствованию, ду-

ховному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной мо-

рали. 

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной предметной об-

ласти позволяют реализовывать творческий потенциал обучающихся и развивать худо-

жественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферу, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты. На изучение учебных предметов отводится по 1 

часу в неделю, 34 часа в год.  

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках учебного предмета «Технология».  Данный предмет дает возмож-

ность получения представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни, дает представление о профессиях. На изучение данного учебного предмета отво-

дится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предме-

том «Физическая культура», который направлен на формирование основ здорового об-
раза жизни.  Объем часов, отводимых на данный учебный предмет, позволяет в полной 
мере реализовать требования ФГОС НОО, удовлетворить запросы обучающихся, роди-
телей (законных представителей): с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю из обязательной 
части, а реализация третьего обязательного часа физической культуры в соответствии с 
письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 31 имени А. М. Ломакина»  за счёт часов внеурочной деятельности и 
за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов. 

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в фе-
деральном государственном образовательном стандарте начального общего образова-
ния и реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, ис-

пользуется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части в 1-4 классах. 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса с 4 четверти (апрель), во 

2-4 классах каждую учебную четверть по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 

отнесенному к обязательной части учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образова-

тельной программой начального общего образования (календарным учебным графиком  на 

2023-2024 учебный год), проводится на основе Положения о формах и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сформированный таким образом учебный план обеспечивает реализацию целей и 

задач основной образовательной программы начального общего образования школы, со-

здает условия для реализации образовательного стандарта и удовлетворения образователь-

ных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Недельный учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина», 
реализующий ООП НОО в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом, 

 утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

на 2023-2024 учебный год 

(III – IV классы) 
5- дневная учебная неделя 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы/классы 

Количество часов в не-

делю 

 

Всег

о I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 

Математика и     информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной культуры - - - 1 1 

Искусство Изобразительное   искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 17 18 18 20 73 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

4 5 5 3 17 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 2 2 2 1 7 

Литературное чтение 1 1 1 - 3 



Математика и информа-

тика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 3 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина», 
реализующий ООП НОО в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом, 

 утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

на 2023-2024 учебный год 

(III– IV классы) 
5- дневная учебная неделя 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы/классы 

Количество часов в не-

делю 

 

Всег

о I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 34 34 

Литературное чтение на родном 

языке ( русском) 

- - - 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 68 68 68 204 

Математика и     инфор-

матика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной культуры - - - 34 34 

Искусство Изобразительное   искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 561 612 612 680 2465 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

132 170 170 102 574 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 66 68 68 34 236 

Литературное чтение 33 34 34 - 101 

Математика и информа-

тика 

Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание и есте-

ствознание (окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир - 34 34 34 102 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 



В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина»  определены 

следующие формы промежуточной аттестации: педагогическое наблюдение, диагностиче-

ская работа, контрольная работа, творческая работа, тестирование, комплексная работа, 

контрольное списывание, контрольный диктант, тест, проект.   

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

1-е 
Все предметы 

учебного плана 
15.04–26.04.2024 Педагогическое наблюдение 

1, 2–3-е Русский язык 15.04–26.04.2024 Контрольный диктант 

1, 2–3-е Литературное чтение 15.04–26.04.2024 Комплексная работа 

2–3-е Иностранный язык 15.04–26.04.2024 Контрольная работа 

1, 2–3-е Математика 15.04–26.04.2024 Контрольная работа 

2–3-е Окружающий мир 15.04–26.04.2024 Тест 

2–3-е Музыка 15.04–26.04.2024 Творческая работа 

2–3-е 
Изобразительное 

искусство 
15.04–26.04.2024 Творческая работа 

2–3-е Технология 15.04–26.04.2024 Творческая работа, проет 

2–3-е Физическая культура 15.04–26.04.2024 

Сдача нормативов, зачёт инди-

видуальных достижений обуча-

ющихся спортивных секций 

4-й Русский язык 01.04–26.04.2024 ВПР 

4-й Литературное чтение 15.04–26.04.2024 Комплексная работа 

4-й Иностранный язык 15.04–26.04.2024 Контрольная работа 

4-й Математика 01.04–26.04.2024 ВПР 

4-й Окружающий мир 01.04–26.04.2024 ВПР 

4-й 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

15.04–26.04.2024 Творческая работа, проект 

4-й Музыка 15.04–26.04.2024 Творческая работа 



4-й 
Изобразительное 

искусство 
15.04–26.04.2024 Творческая работа 

4-й Технология 15.04–26.04.2024 Творческая работа, проект 

4-й Физическая культура 15.04–26.04.2024 

Сдача нормативов, зачёт инди-

видуальных достижений обуча-

ющихся спортивных секций 

         Промежуточная аттестация обучающихся за четверть (учебный год) проводится в те-

чение предпоследней недели четверти (учебного года). Формой промежуточной аттестации 

учащихся является накопительная балльная система оценки результатов деятельности обу-

чающегося по итогам четверти (учебного года). Накопительная балльная система оценки 

результатов деятельности обучающегося (результаты текущего контроля успеваемости 

фиксируются в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной системе). 

Оценка за четверть выводится как среднее арифметическое всех текущих оценок за чет-

верть с учётом контрольных работ. Оценка за год выводится как среднее арифметическое 

четвертных оценок с учётом итоговых контрольных работ (если таковые предусмотрены 

рабочей программой). 

       Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основа-

нием для перевода в следующий класс, а в 4 классе – на следующий уровень образования 

(ООО).          

3.2. Пояснительная записка 

к учебным планам внеурочной деятельности (по направлениям) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31  

имени А. М. Ломакина» 

в рамках реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта  

начального общего образования 

на 2023- 2024 учебный год 
 

         План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А. М. Ломакина» — документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность распределение по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной дея-

тельности. Обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

       План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А. М. Ломакина» разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным Законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС начального общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации (30.08.2013 № 1015); 

- Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности по ФГОС 

НОО и ООО 2021 года (письмо от 05.07.2022 № ТВ-1290/03); 

- 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 санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические  норма-

тивы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические тре-

бования); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния» (Зарегистрирован 12.07.2023 г. № 74229);  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ № 31 имени А. М. Ломакина 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина». 

          План внеурочной деятельности является частью образовательной программы обра-

зовательной организации.  

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного Вне-

урочная деятельность процесса и одной из форм организации свободного времени обу-

чающихся. понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге; 

их участии в самоуправлении к общественно полезной деятельности. 1.Спортивно-оздо-

ровктельное; 

2. Социальное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Духовно – нравственное; 

5. Общекультурное. 

       Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образо-

вательного процесса в образовательном учреждении. 

       Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом занятости обучающегося во второй поло-

вине дня и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения; таких, как экскурсии, кружки. секции, круглые столы, кон-

ференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д. 

          Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования;   

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

         Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

- плана внеурочной деятельности;  

- режима внеурочной деятельности;  

- рабочих программ внеурочной деятельности;  

- расписания занятий внеурочной деятельности. 

        Данные документы утверждаются руководителем организации. 



        При проведении занятий внеурочной деятельности возможно формирование групп 

из классов одной параллели, минимальное количество обучающихся в группе при прове-

дении занятий внеурочной деятельности составляет не менее 10 человек. 

       Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятель-

ности составляет: 

1 классы (сентябрь-декабрь — 35 минут), январь-май — 40 минут, 2-4 классы – 40 минут. 

         Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется методистом по 

внеурочной деятельности образовательной организации в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью правовым самосо-

знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на соци-

ально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

-   Создание условий для многогранного развития и социализации каждого ребенка в сво-

бодное от учёбы время. 

3адачи внеурочной деятельности 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспи-

тательного результата и воспитательного эффекта. 

1.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура): 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- Воспитание трудолюбию творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, сверст-

никами, родителями в решении общих проблем. 

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного об-

разования и более успешного освоения его содержания. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

-  преемственность с технологиями учебной деятельности;  

-  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности: 

опора на ценности воспитательной системы школы;   

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 



       Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

- реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы;  

- использование социокультурных возможностей г. Курска. 

           К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

1). личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности;  

2). метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные).  

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

      Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель: спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни; формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на ее основе само-

стоятельно поддерживать свое здоровье;  

-  формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

З) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. д.), о существовании и причинах возник-

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

5) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- формировать: 

• навыки позитивного коммуникативного общения; 

• представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

      Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов 

общения; проведение досуговых мероприятий; конкурсов, спортивных праздников, вик-

торин, экскурсий; дней Здоровья, 

Планируемые результаты: 



Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших эле-

ментов спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистоговоздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 
Результаты второго уровня: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе 

и жизни вообще. 
Результаты третьего уровня: 

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие 

процедуры; 

• участие в спортивных и оздоровительных акциях. 
Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает органи-

зацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности школьника становится именно познавательная творче-

ская деятельность самого ребёнка. 

Цель обшеинтеллектуального направления:формирование целостного отношения 

к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

• обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами; 

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество, 

экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, кон-

курсы рисунков, рассказов. сочинений, внешкольные акции познавательной направлен-

ности (олимпиады; конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах вы-

полнения заданий; 

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполне-

ние задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою пози-

цию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное направление 



        Необходимым условием формирования современного гармонически развитого че-

ловека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

      Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во вне-

урочной деятельности позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

      Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к пре-

красному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способ-

ностей;  

•  формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения;  

•  формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценно-

стям культуры своего народа; 

• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах худо-

жественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем школу со-

циуме. 

Духовно- нравственное направление 

    Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой ду-

ховно - нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом уче-

нике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подго-

товку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно-нравственное 

развитие гражданина России - это процесс последовательного расширения и укрепления 

ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно 

выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру 

в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок. 

       Цель духовно-нравственного направления:создание условий для воспитания нрав-

ственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

     Задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци-

ала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социальноориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-

ния, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции-«становиться 

лучше»; 



• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе 

и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

- получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 
Социальное направление 

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию ак-

тивного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценно-

стей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразо-

вания общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям;  

- формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;  

-  выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;  

-  стремление активно участвовать в общих интересах и делах класса, школы, города. 

       Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный ка преобразование и создание качественно новых форм социаль-

ных отношений и общественного бытия. 

      В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании 

ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда со-

пряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, 

риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью.  

 Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня:  

- получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

 - потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организацион-

ными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А. М. Ломакина» в соответствии с Концепцией духовно-нравствен-



ного развития и воспитания личности гражданина России, Программой духовно-нрав-

ственного развития, воспитания обучающихся. Обучающимся предоставляется возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание за-

нятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учетом по-

желаний обучающихся и их родителей и будет реализовыватъся посредством различных 

форм: кружки, конкурсы, экскурсии, соревнования и другие, 

Каждый обучающийся имеет возможность выбора до 10 часов внеурочной деятель-

ности. 

Для реализации регулярных мероприятий используются такие формы организации 

внеурочной деятельности, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, школьные научные общества, научные исследования, классные часы. 

Дли организации разовых и краткосрочных мероприятий используются: 

Направление 
Формы 

Спортивно-оздорови-

тельное 
Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и тренировки, 

занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, беседы, соревно-

вания, подвижные игры 

Социальное 
Беседы, предметные недели, проектная деятельность выпуск 

школьной газеты, благотворительные акции, встречи с ветеранами, 

уроки мужества, рисование 

Общеинтеллектуальное 
Интеллектуальные игры; квесты, викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская деятельность, предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, научно-практические конференции 

Духовно-нравственное 
Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих ра-

бот, просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность, экс-

курсии в театры и музеи, конкурсы 

Общекультурное 
Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, 

творческие проекты, выставки детских рисунков и поделок 

учащихся 

Максимальный объем внеурочной деятельности по уровням образования 

Уровень обучения  Нагрузка на период освоении программы  Количество лет обучения 

Начальное до 1320 ч 
4 

      С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 



 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок).  

        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 

должны быть 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. 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

 

Учебный план внеурочной деятельности (по направлениям)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» 

на 2023 – 2024 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(3-4 классы) 

 

Направления  

развития 

личности 

 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 4а 4б 4в 2Б 

2В 

Информационно- 

просветительские заня-

тия патриотической, 

нравственной и эколо-

гической направленно-

сти «Разговоры о важ-

ном» 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 1 1  

Спортивно-оздорови-

тельное 

        

        

Духовно-нравственное 

«Почемучка»  1      

        

        



        

Социальное  «Орлята России»  5      

«Тропинка в профессию»      1  

        

Общеинтеллектуальное «Занимательная матема-

тика» 

2 1   2   

«Юный грамотей» 2 1      

«Занимательный русский 

язык» 

    2   

«Функциональная грамот-

ность» 

     1  

«Мы любим русский язык»      2  

«Тайны русского языка»    2    

Общекультурное         

        

        

        

        

Итого:  10 10 10 10 10 10  

3.2.1. Календарный учебный график  

Федеральный календарный учебный график устанавливает также начало  и оконча-

ние учебного года, продолжительность учебных четвертей и каникул, продолжительность 

уроков, перемен и распределение образовательной недельной нагрузки на обучающихся.  

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, следу-

ющий 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.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных тради-

ций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-

разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учеб-

ного года.  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

А. М. Ломакина» основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания на 2023 – 2024 учебный год составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации “Об образовании в Российской Федера-

ции” от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.364820, утвер-

жденными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – Гигиенические нормативы); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован 12.07.2023 г. № 74229);  

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния”; 

            Организация образовательной деятельности 1 - 4 классов осуществляется по 

учебным четвертям. 

             Урочная деятельность обучающихся 1 - 4 классов организуется по 5-дневной 

учебной неделе. 

             Продолжительность учебного года при получении начального общего образова-

ния составляет: 

 1 классы - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - 34 учебные недели. 

              Начало учебного года: 01.09.2023 г. 

              Окончание учебного года: 26.05.2024 г.  

              Начало учебных занятий: 1 смена - 8.00, 2 смена – 12.25. 

 Окончание учебных занятий: 1, 2 Б, 4 классы – 11.25 (окончание  4-го урока), 12.15 

(окончание 5-го урока). 

Сменность: занятия проводятся в 2 смены. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объём  максимально допустимой учебной нагрузки составляет:  

- для обучающихся 1 классов - 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры), для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 

Продолжительность уроков 2-4 классов: 40 минут. 

    Обучение в  1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

    Обучение в первом полугодии:  

1 четверть (сентябрь, октябрь): по 3 урока длительностью 35 минут, 

2 четверть (ноябрь, декабрь): по 4 урока длительность 35 минут;  

3-4 четверть (январь - май): по 4 урока длительностью 40 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиениче-

скими нормативами. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных четвертей  1 классов: 



 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 

2 четверть 06.11.2023 28.12.2023 7 недель 

3 четверть 10.01.2024 21.03.2024 10 недель 

4 четверть 01.04.2024 26.05.2024 8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 1 классов: 

Каникулы Дата начала ка-

никул 

Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

Зимние 29.12.2023 09.01.2024 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

12.02.2024 16.02.2024 5 дней 

Весенние 22.03.2024 30.03.2024 9 дней 

Летние 27.05.2024 31.08.2024 98 дней (14 недель) 

Продолжительность учебных четвертей 2-4 классов: 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 

2 четверть 06.11.2023 28.12.2023 7 недель 

3 четверть 10.01.2024 21.03.2024 11 недель 

4 четверть 01.04.2024 26.05.2024 8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года 2-4 классов: 



Каникулы Дата начала ка-

никул 

Дата окончания кани-

кул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 дней 

Зимние 29.12.2023 09.01.2024 12 дней 

Весенние 22.03.2024 30.03.2024 9 дней 

Летние 27.05.2024 31.08.2024 98 дней (14 недель) 

 

Продолжительность учебного года:  в 1  классе – 33 учебные недели;  165 календар-

ных дней, во 2-4 классах - 34 учебные недели; 170 календарных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся 

Классы 1 2 3 4 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5 днев-

ной неделе 

21 23 23 23 

Расписание звонков и продолжительность перемен: 

            Использование “ступенчатого” режима обучения в первом полугодии 

 1 классы (1- 2 четверть) 

№ 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

№ перемены продолжи-

тельность 

Начало пе-

ремены 

Окончание 

перемены 

1. 8.00 8.35 1 перемена - 15 минут 8.35 8.50 

2. 8.50 9.25 2 перемена - 25 минут 9.25 9.50 

3. 9.50 10.25 3 перемена - 20 минут 10.25 10.45 

4. 10.45 11.20 4 перемена - 15 минут 11.20 11.35 

5. 11.35 12.10 5 перемена - 15 минут 12.10 12.25 

1 классы (3-4 четверть) 

№ 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

№ перемены продолжи-

тельность 

Начало пе-

ремены 

Окончание 

перемены 

1. 8.00 8.40 1 перемена - 10 минут 8.40 8.50 

2. 8.50 9.30 2 перемена - 20 минут 9.30 9.50 

3. 9.50 10.30 3 перемена – 15 минут 10.30 10.45 



4. 10.45 11.25 4 перемена - 10 минут 11.25 11.35 

5. 11.35 12.15 5 перемена - 10 минут 12.15 12.25 

Динамическая пауза для обучающихся 1 классов продолжительностью не менее 40 минут 

проводится после 2-го урока. 

2Б, 4 классы 

№ 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

№ перемены продолжи-

тельность 

Начало пе-

ремены 

Окончание 

перемены 

1. 8.00 8.40 1 перемена - 10 минут 8.40 8.50 

2. 8.50 9.30 2 перемена - 20 минут 9.30 9.50 

3. 9.50 10.30 3 перемена – 15 минут 10.30 10.45 

4. 10.45 11.25 4 перемена - 10 минут 11.25 11.35 

5. 11.35 12.15 5 перемена - 10 минут 12.15 12.25 

2А, В, 3 классы 

№ 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

№ перемены продолжи-

тельность 

Начало пе-

ремены 

Окончание 

перемены 

1. 12.25 13.05 1 перемена - 15 минут 13.05 13.20 

2. 13.20 14.00 2 перемена - 10 минут 14.00 14.10 

3. 14.10 14.50 3 перемена – 20 минут 14.50 15.10 

4. 15.10 15.50 4 перемена - 10 минут 15.50 16.00 

5. 16.00 16.40 5 перемена - 10 минут 16.40 16.50 

Организация внеурочной деятельности: 

      Внеурочная деятельность в  1-4 классах проводится с перерывом в 20 минут после 

окончания уроков. 

Объем домашнего задания: 

Предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие в 2-4 классы - 1,5 

часа (в астрономических часах). В 1 классах домашнее задание отсутствует. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

         Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов осво-

ения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образователь-

ной программой. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учеб-

ному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в форме, определен-

ной учебным планом и Положением о формах, периодичность и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В 1, 2-3 классах сроки промежуточной аттестации – с 15 апреля по 26 апреля 2024 года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в по русскому 

языку в форме диктанта, по математике в форме контрольной работы, по литературному 

чтению в форме комплексной работы.   

http://s54.swsu.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://s54.swsu.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


В 4  классах сроки промежуточной аттестации – с 01 апреля по 26 апреля 2024 года в 

форме ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Организация работы ГПД 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжи 

тельность 

прогулки 

Продолжительность само-

подготовки 

Понедельник-пят-

ница 

Для 1 классов с 

12.00 до 18.00 

2 часа Нет (в  ГПД об-ся 1-х клас-

сов) 

Понедельник -пят-

ница 

Для 2-3 классов с 

08.00 до 12.20 

1 час 1,5 часа 

График проведения контрольных работ (по тексту администрации) 

  Сроки 

 

2-4  классы 

Входная диагностическая работапо 

русскому языку и математике 

11-15 сентября 2023 г. 

По итогам 1 полугодия 18-22 декабря 2023 г. 

По итогам 2 полугодия 15-26 апреля 2024 г. 

             

 


