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I. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Спас-Деменска Калужской области 

разработана  

 в соответствии  с  Законом  РФ «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года), в 
редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

 в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы. 
   

Основная образовательная программа НОО сформирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в  

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
Учитываются в программе также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения. 

   
 Цели реализации образовательной программы начального общего образования является:  
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 Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 Обеспечение достижение учащихся начальных классов личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы. 

 Обеспечение формирования универсальных учебных действий как в учебной, так и 
в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 
обучающегося. 

 Обеспечение формирования основ нравственного поведения. 

 Обеспечение познавательной мотивации учащихся, формирование готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, 
одноклассниками. 

 Обеспечение возможностей для социально-личностного развития ребёнка, 
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-
этических нормах общества. 

 Формирование у учащихся готовности и способности к рефлексии -  важнейшему 
качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала. 
 

Конечная цель охарактеризована как модель выпускника. Параметры модели 

выпускника: 

 любознательный, любит свой край, Родину, активно и заинтересованно познающий мир;  

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

 уважает и принимает ценности семьи; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни;  

 владеет основами умения учиться, способен сам организовать свою деятельность;  

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; 
 

 Задачи реализации образовательной программы начального общего образования: 

1. Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
2. Достижение личностных результатов учащихся: 

а) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
б) сформированность мотивации к обучению и познанию; 

в) осмысление и принятие основных базовых ценностей; 
г) развитие эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 
3. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

-  освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

4. Достижение предметных результатов: 
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 
ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Начальная школа реализует УМК «Школа России» 
 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России»,    
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 УМК   построены таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное 
содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-
полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

- реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 
- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий, как основы умения учиться.  

- организации  учебной деятельности учащихся на основе системно – деятельностного 
подхода. 
     - реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК. 
  В содержание  УМК «Школа России»,  заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников УМК реализуется различными 

средствами. 
    Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России»,   в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. 

    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России»,      знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
   

 Образовательная программа опирается на развивающую парадигму, которую часто 
обозначают так же как «личностно ориентированную». Именно эта парадигма отражена в 

ФГОС нового поколения. 
Основная образовательная программа школы соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании»: 
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. 
Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников  

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4),  Основная образовательная 

программа школы ставит своей целью обеспечить образовательное пространство, в 

котором реализуются: 
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• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает 
наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 
предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 
действиями. 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 
основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 
Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. 

Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией 
универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 

мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД 
обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей 

учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной деятельности.  
  
Основная образовательная программа начального общего образования 

ориентирована: 

 на новые результаты образования; 

 на ценность системно-деятельностного подхода к обучению; 

 на систему требований как совокупность требований к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, к результатам освоения 
программы, к условиям и ресурсному обеспечению; 

 на обеспечение условий для воспитания учащихся. 

 НОО учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго 

поколения. Принципиальным подходом к формированию  НОО стал учёт изменения 
социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в 

программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что 
позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания 
обучения. Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность объединить усилия 
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
 

Принципы построения Программы: 

 непрерывность образования  

 учет возрастных возможностей ребенка  

 учет индивидуальных особенностей 

 взаимность с окружающим миром 

 развитие личности как субъекта творческой деятельности 

 признание ребенка как активного субъекта познания 

 доступность и достаточность духовно-нравственного воспитания 

 психологическая адаптация 

 взаимодействие семьи и педагога 

 здоровьесбережение  
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты рассматриваются как ориентиры в ожидаемых учебных 

достижениях выпускников начальной школы и содержат ориентиры в объёме изучаемого 
учебного материала и глубине его освоения учащимися. Кроме того, планируемые 

результаты помогают ориентироваться и в способах и особенностях организации 
образовательного процесса, направленного на достижение требований Стандарта к 
результатам образования. 

Планируемые результаты обучения являются содержательной и критериальной основой 
для разработки рабочих программ учебных предметов. 

Учебном процессом охватываются все стадии представления результатов образования: 

 планируемые результаты обучения (общие и специальные цели изучения учебных 

предметов, тематическое и текущее планирование), 

 реализуемые результаты обучения (организация учебной деятельности и 
образовательной среды, отбор учебного материала, осуществление обратной связи), 

 достигаемые результаты обучения (контрольно-оценочная деятельность учителя и 
учащихся, включающая стартовую оценку, текущее оценивание, тематическое, 

промежуточное и рубежное оценивание, самооценку и самоанализ учащихся, презентации 
выполненных работ и иные формы, итоговое оценивание). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной программы начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

личностные результаты метапредметные 

результаты 

предметные 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  
российской, гражданской 

идентичности; 

- освоенные обучающимися 
универсальные учебные 

действия (познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные); 

 

- освоенный обучающимися 
в ходе изучения учебных 

предметов опыт 
специфической для каждой 
предметной области 

деятельности по получению 
нового знания, его 

преобразованию и 
применению, а также 
система основополагающих 

элементов научного знания, 
лежащая в основе 

современной научной 
картины мира. 
 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 
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1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  
7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  
10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Целевые установки  

требований к 

результатам 

освоения ФГОС  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая  

ориентация 

Формирование основ 
российской 
гражданской 

идентичности, 
чувства гордости за 

свою Родину, 
российский народ, 
историю России; 

осознание своей 
этнической и 

национальной 
принадлежности; 
формирование 

ценностей 
многонационального 

российского 
общества. 

Сформирована 
внутренняя позиция 
на уровне 

положительного 
отношения к 

представителям 
других народов 
нашей страны. 

Появление 
эмоционально-

положительного 
отношения и 
интереса к родной 

стране, её культуре, 
истории и 

традициям. 

Заложены основы 
гражданской 
идентичности 

личности на уровне «Я 
гражданин России», 

чувства 
сопричастности и 
гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано 
осознание своей 
этнической 

принадлежности. 
Проявление 

готовности 
следовать 
основным 

нравственным 
нормам.  

Становление 
гуманистических и 

демократических 
ценностных 

Освоены и приняты 
идеалы равенства, 

социальной 
справедливости, 

Сформированы 
основы внутренней 

мотивации. 

Сформированы 
основы 

гражданской 
идентичности в 
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ориентаций разнообразия 

культур как 
демократических 
гражданских 

ценностей. 

поступках и 

деятельности. 

Формирование 
ценностного взгляда 

на мир в его 
органичном единстве 

и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

Сформировано 
общее 

представление об 
окружающем мире 

в его природном, 
социальном, 
культурном 

многообразии и 
единстве. 

Сформирован учебно-
познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу. 

Заложены основы 
устойчивых 

эстетических 
предпочтений и 

ориентации на 
искусство как 
значимую сферу 

человеческой 
жизни. 

Формирование 

уважения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 

народов. 

Понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им. 

Толерантное 

отношение и уважение 
к культуре других 
народов. 

Ориентация в 

нравственном 
содержании и 
смысле поступков 

– как 
собственных, так 

и других людей 

Принятие и освоение 
социальной роли 
ученика, развитие 

мотивов учебной 
деятельности и 

формирование 
личностного смысла 
учения. 

Сформирована 
внутренняя позиция 
на уровне 

понимания 
необходимости 

учения, выраженная 
в преобладании 
учебно-

познавательных 
мотивов. 

Сформирована 
широкая 
мотивационная 

основа учебной 
деятельности. 

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне 

положительного 
отношения к 

гимназии, понимания 
необходимости 
учения. 

Сформирована 
способность 
оценить свои 

поступки в 
позиции «Я 

школьник».  

Формирование 

эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 

Понимание 

искусства как 
значимой сферы 
человеческой 

жизни. 

Понимание норм 

эстетики и следование 
им. 

Следование в 

поведении 
моральным и 
этическим 

требованиям. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях. 

Адекватная оценка 
своих 

возможностей. 
Осознание 

ответственности за 
общее 
благополучие. 

Умение осуществлять 
коллективную 

постановку новых 
целей, задач. 

Ориентация на 
нравственное 

содержание и 
смысл поступков. 

Формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

Установка на 

здоровый образ 
жизни и её 

реализация в 

Сформирована 

мотивация в 
концепции «Здоровый 

человек – успешный 

Сформирована 

способность к 
решению 

моральных 
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мотивации к 

творческому труду, 
работе на результат. 

реальном 

поведении и 
поступках. 

человек» дилемм на основе 

учёта позиции 
партнёров в 
общении. 

Целевые установки  

требований к 

результатам 

освоения ФГОС 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 
способностью 

принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, поиск 
средств её 

осуществления. 

Умение ставить 
новые учебные 

задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

Умение учитывать 
разные мнения и 

интересы, 
представлять 
собственную позицию. 

Умение 
осуществлять 

поиск 
информации с 
использованием 

ресурсов 
библиотек и 

Интернета. 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 

поискового характера. 

Умение 
преобразовывать 
практическую 

задачу в 
познавательную. 

Умение 
аргументировать свою 
позицию при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

Умение создавать 
и 
преобразовывать 

модели, схемы 
для решения 

задач. 

Формирование 
умения планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

Способность 
самостоятельно 
учитывать 

выделенные 
учителем 

ориентиры 
действия в 
выделенном 

учителем учебном 
материале. 

Умение находить 
наиболее эффективные 
способы решения. 

Умение адекватно 
использовать речь и 

речевые средства. 

Владение 
навыком 
построения 

логических 
рассуждений, 

включающих 
установление 
причинно-

следственных 
связей. 

Формировать умение 

понимать причины 
успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 
успеха/неуспеха в 

учебной 
деятельности. 

Умение осуществлять 

адекватную 
дифференцированную 

самооценку на 
основании критерия 
успешности 

реализации 
социальной роли 

«хорошего ученика».  

Умение 

осуществлять 
выбор 

эффективных 
способов решения 
поставленной 

задачи с 
ориентиром на 

ситуацию успеха. 

Освоение начальных 
форм познавательной 
и личностной 

рефлексии. 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения 

действия на уровне 
адекватной 

ретроспективной 
оценки. 

Понимание разных 
мнений и подходов к 
решению проблемы. 

Понимание 
причин своего 
успеха/неуспеха. 

Адекватное 
использование 

речевых средств и 
средств 

Умение 
планировать 

действие в 
соответствии с 

Использование речи 
для регуляции своего 

действия. Адекватное 
использование 

Способность 
осознанно и 

произвольно 
строить речевое 
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информационно-

коммуникационных 
технологий для 
решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

поставленной 

задачей. Умение 
систематизировать 
подобранные 

информационные 
материалы в виде 

схемы. 

речевых средств для 

решения различных 
коммуникативных 
задач. 

высказывание в 

устной и 
письменной 
форме. 

Овладение 
логическими 

действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения. 

Классификации по 
родовым признакам. 

Умение вносить 
необходимые 

коррективы в 
действие после его 
завершения на 

основе его оценки и 
учёта характера 

сделанных ошибок. 

Умение продуктивно 
разрешать конфликт 

на основе учёта 
интересов и позиций 
всех его участников. 

Умение 
осуществлять 

анализ объектов. 
Умение 
осуществлять 

синтез как 
составление 

целого из частей. 

Готовность слушать и 
вести диалог, 
признавать 

возможность 
существования 

различных точек 
зрения. 

Проявление 
познавательной 
инициативы в 

учебном 
сотрудничестве. 

Готовность принимать 
различные точки 
зрения. Умение 

формулировать 
собственное мнение. 

Умение строить 
простые 
рассуждения об 

объекте, его 
строении, 

свойствах и 
связях. 

Целевые установки  

требований к 

результатам 

освоения ФГОС 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 
представлений о 
языке. 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений. 
Имеет представление о языковом многообразии. 

Понимание 
обучающимися того, 
что представляет 

собой явление 
культуры. 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 
Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры. 

Овладение 

первоначальными 
представлениями о 
нормах русского 

языка и правилах 
речевого этикета. 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной 

речи. 
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 
Владеет навыками правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении. 

Овладение 

действиями с 
языковыми 
единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. 
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 
коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Понимание 
литературы как 
явления 

национальной и 
мировой культуры. 

Воспринимает литературу как вид искусства. 
Имеет первичные навыки работы с информацией. 
Имеет представление о культурно-историческом наследии 

России. 
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Осознание 

значимости чтения 
для личного развития; 
формирование 

этических 
представлений. 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 
Владеет УУД, отражающими учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Понимание цели 

чтения, 
использование разных 

видов чтения. 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 
Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Достижение 
необходимого для 
продолжения 

образования уровня 
читательской 

компетентности, 
общего развития. 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 
диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 
Обладает приёмами поиска необходимой информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 
художественных произведений. 

 
 

Математика 

Использование 
начальных 

математических 
знаний для описания 

и объяснения 
окружающих 
предметов. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 
упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 
предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 

мышления, 
пространственного 

воображения. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 
доступными предметами, знаковыми, графическими моделями, 
создавать простейшие модели). 

Приобретены информационно-технологические умения 
(элементарный поиск, обработка, преобразование информации 

использование её в разных формах). 
Умение составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение 
начального опыта 

применения 
математических 

знаний. 

Освоил основы математических знаний. 
Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного 
задания. 

Умение выполнять 
устно и письменно 
арифметические 

действия, 
исследовать, 

распознавать и 
изображать 
геометрические 

фигуры. 

Владеет приёмами устного счёта, коммуникативными навыками. 
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 
способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные 
таблиц и диаграмм. 
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Окружающий мир 

Понимание особой 

роли России в 
мировой истории, 

воспитание чувства 
гордости за 
национальные 

свершения, открытия 
и победы. 

Различает государственную символику РФ, знает 

достопримечательности своего региона и умеет о них 
рассказывать. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к 
родной стране, её культуре, истории и традициям. 
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

ситуациях. 
 

Сформированность 

уважительного 
отношения к своей 
стране, родному краю, 

своей семье, истории, 
культуре страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего. 
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя дополнительные 
источники информации. 

Осознание 

целостности 
окружающего мира, 
освоение основ 

экологической 
грамотности, 

элементарных правил 
поведения. 

Освоены основы экологической и культурологической 

грамотности. 
Соблюдение правила поведения в мире природы и людей. 
Освоение элементарных норм природо- и культурособразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Знает правила здорового образа жизни. 

 
 

Освоение доступных 
способов изучения 

природы и общества. 

Овладение элементарными способами изучения природы и 
общества. 

Умение проводить наблюдения природы, ставить опыты. 

Развитие навыков 
устанавливать и 

выявлять причинно-
следственные связи. 

Умение видеть и понимать некоторые причинно-следственные 
связи окружающем мире. 

Умение фиксировать результаты наблюдений или опыта в 
предложенной форме (словесное описание, таблица, условные 

обозначения) 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Сформированность 
первоначальных 
представлений о роли 

искусства в жизни 
человека. 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 
знакомства с мировой отечественной художественной культурой.  
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия. 

Овладение 

практическими 
умениями и навыками 

в восприятии, анализе 
и оценке 
произведений 

искусства. 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 
коллективных работах на эти темы. 

Умеет изображать пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним 
своё эмоциональное отношение. 

Овладение 
элементарными 

практическими 
умениями и навыками 
в различных видах 

художественной 
деятельности. 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 
Обладает опытом участия в художественной творческой 
деятельности. 
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Технология 

Получение 

первоначальных 
представлений о роли 

труда в жизни 
человека. 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, 
отражённых в предметном мире. 

Усвоение 
первоначальных 

представлений о 
материальной 

культуре. 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 
(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в 
своей практической деятельности. 

Приобретение 
навыков 
самообслуживания; 

овладение 
технологическими 

приёмами ручной 
обработки 
материалов. Усвоение 

правил техники 
безопасности. 

На основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 
использовании в жизни умеет осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий в соответствии с поставленной 
задачей. 

Знает правила техники безопасности. 

Использование 

приобретённых 
знаний и умений для 
творческого решения 

несложных 
конструкторских 

задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 
заданным условиям. 
Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию. 

 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные уни-
версальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-
ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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Уровни описания   планируемых результатов: 

-цели-ориентиры, т.е. ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения данной учебной программы; 

-цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного  
материала; 

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,  
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему   или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Цели-ориентиры – это ответ на вопрос «Зачем нужно изучать данный предмет, 

осваивать данную программу в школе?» 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, определяют планируемые результаты, приводимые в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы (уровень освоения 
опорного учебного материала). Достижение планируемых результатов этой группы 
обязательно для всех обучающихся и служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 
обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

определяют планируемые результаты, приводимые в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы (уровень более высоких 

по сравнению с базовых достижений обучающихся). Невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия». 

• внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего 

ученика»; 
• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 

• ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 

деятельности; 
• учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной 
задачи; 

• способность к самооценке на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

• внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым 

общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 



16 

 

 

• основы гражданской 

идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической 
принадлежности; 

• ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 
людей; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

 
• знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания 
как переходного от 
доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 
• установка на здоровый образ 

жизни; 
• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 
отечественной художественной 

культурой; 
• эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание 

им. 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета  

позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нор 
мам и этическим требованиям; 

• осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой 
жизни; 

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

выражающихся в поступках, на-
правленных на помощь и обеспечение 
благополучия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия». 

• принимать и сохранять учебную 
задачу; 
• учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

• в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
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плане; 

• учитывать правило в 
планировании и контроле способа 
решения; 

• осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку 
учителя; 
• различать способ и результат 

действия; 

• оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 
• вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных 

ошибок; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 
умственной форме. 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 
действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации,  

так и     в конце 
действия. 

 

Раздел «Познавательные     универсальные     учебные действия». 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для вы-
полнения учебных заданий с 

использованием учебной литера 
туры; 

• использовать знаково-

символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме; 

• ориентироваться на 
разнообразие способов решения 

задач; 
• основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по за 
данным критериям; 

• устанавливать причинно-
следственные связи; 

• строить рассуждения в форме 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание 
в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие 
компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-
следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач. 
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связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие   на основе распознавания 
объектов, выделения существенных 

признаков и их 
синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом 
решения задач. 

 

Раздел «Коммуникативные   универсальные   учебные действия». 

• допускать возможность 
существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать действия 
партнера; 
• использовать речь для 

регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые 

средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

• Учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на 
основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую ин- 
формацию как ориентир для построения 

действия; 
• задавать   вопросы, необходимые   для   

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
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ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации». 

• воспринимать на слух и понимать 
различные виды сообщений (бытового 
характера, художественные и информационные 

тексты); 
• осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения интереса, приобретения 
читательского опыта, освоения и использования 
информации; 

• использовать такие виды чтения, как 
ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в 
соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих, 
возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой 

литературы и других ин 
формационных источников, заполнять адресную 

и телефонную 
книги. 

• находить несколько источников 
информации, пользоваться 
словарями и справочниками на 

электронных носителях; 

• систематизировать подобранные 
информационные материалы в 

виде схемы или электронного 
каталога при подготовке 
собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, 
проектов и т.п.) 

• хранить информацию на 
бумажных (альбом, тетрадь и т.п.) 
и электронных носителях (диск, 
USB – накопитель) в виде 

упорядоченной структуры (статей, 
изображений, аудиоряда, ссылок и 

т.п.). 

Раздел «Понимание и преобразование информации». 

• определять тему и главную мысль текста, 

делить текст на 
смысловые части, составлять простой план 

текста, подробно и 
сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный 
текст; 

• находить информацию, факты, заданные в 

тексте в явном 
виде: числовые данные, отношения (например, 

математические) и зависимости; вычленять 
содержащиеся в тексте основные со 
бытия и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать 
информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде: например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать 
явление по его описанию; находить в тексте 

несколько 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной 

информации использовать такие 
внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, 
иллюстрации, сноски; 

• делать выписки из 
используемых источников 
информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 
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примеров, доказывающих приведенное 

утверждение, и т. д.; 
• интерпретировать и обобщать 

информацию: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; ус-
танавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, интерпретировать их, соотнося с 
общей идеей текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нем информацию, но и об-

ращая внимание на жанр, структуру, язык 
текста; 

• преобразовывать информацию из 

сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); 
преобразовывать информацию, полученную из 
рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный  
текст; 

• анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте. 

Раздел «Применение и представление информации». 

• Передавать собеседнику/партнеру важную 

для решаемой учебной задачи информацию, 
участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский 
опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 
СВОЮ точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое 

монологическое высказывание по предложенной 
теме, заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму 
объект наблюдения, сравнивать между собой два 
объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и 
формулировать привила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, 
выделяя один-два признака; 

• определять последовательность 

выполнения действий, (оставлять простейшую 
инструкцию из двух-трех шагов (на основе 

предложенного набора действий, включающего 
избыточные шаги). 

• на основе прочитанного 

принимать несложные прак-
тические решения; 

• создавать небольшие 

собственные письменные тексты 
по предложенной теме, 

представлять одну и ту же инфор-
мацию разными способами, 
составлять инструкцию (алго-

ритм) к выполненному действию; 
• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 
 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать, сомнению достоверность 

• критически относиться к 
рекламной информации; 
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Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

 Русский язык и литературное чтение . 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Литературное чтение: 

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

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  

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

 
 Математика и информатика: 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 
пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 
• в процессе работы с одним или 

несколькими источника 
ми выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию. 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 
• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

конфликтной ситуации. 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 

 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

 
Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

1)   
 

Результаты изучения курса «Русский язык». 

 

Личностные 

результаты 
Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

1)Основы российской 

гражданской 
идентичности; чувство 

гордости за свою Родину, 
российский народ и 
историю России; 

осознание своей 
этнической и 
национальной 

принадлежности, 
ценности 

многонационального 
российского общества; 
гуманистические и 

демократические 
ценностные ориентации. 

2)Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 
природы, народов, 

культур и религий. 
3) Формирование 
уважительного отношения 

к иному мнению, истории 
и культуре других 

народов. 
4) Начальные навыки 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 

мотивов учебной 
деятельности и 

1) Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 
2) Способы решения проблем 
творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 
результата. 4) Формирование умения 
понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 
5) Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 

рефлексии. 
6) Использование знаково-

символических средств представления 
информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 
задач. 

7) Активное использование речевых 
средств и средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач. 
8) Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), 
сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и 

интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 

1) Формирование 

первоначальных 
представлений о 

единстве и 
многообразии 
языкового и 

культурного 
пространства 
России, о языке как 

основе 
национального 

самосознания. 
2) Понимание 
обучающимися 

того, что язык 
представляет собой 

явление 
национальной 
культуры и 

основное средство 
человеческого 

общения, 
осознание значения 
русского языка как 

государственного 
языка Российской 

Федерации, языка 
межнационального 
общения; 

3) 
Сформированность 

позитивного 
отношения к 
правильной устной 

и письменной речи 
как показателям 
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формирование 

личностного смысла 
учения. 
6) Развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 

представлений о 
нравственных нормах, 

социальной 
справедливости и свободе. 
7) Эстетические 

потребности, ценности и 
чувства. 

8) Этические чувства, 
доброжелательность и 
эмоционально-

нравственная 
отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 
других людей. 
9) Развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 

представлений о 
нравственных нормах, 

социальной 
справедливости и свободе. 
10) Навыки 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками в различных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 

конфликтов и находить 
выходы из спорных 

ситуаций. 
11) Установка на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к 
творческому труду, к 

работе на результат, 
бережное отношению к 
материальным и 

духовным ценностям. 
 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в 
том числе умение анализировать 
изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с 
графическим сопровождением. 

9) Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах. 
10) Логические действия сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
11) Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 
12) Определение общей цели и путей её 
достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
13) Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями 
о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 
в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами. 

16) Умение работать в материальной и 
информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

общей культуры и 

гражданской 
позиции человека; 
4) Овладение 

первоначальными 
представлениями о 

нормах русского и 
родного 
литературного 

языка 
(орфоэпических, 

лексических, 
грамматических) и 
правилах речевого 

этикета; умение 
ориентироваться в 

целях, задачах, 
средствах и 
условиях общения, 

выбирать 
адекватные 

языковые средства 
для успешного 
решения 

коммуникативных 
задач; 

5) Овладение 
учебными 
действиями с 

языковыми 
единицами и 

умением 
использовать 
знания для 

решения 
познавательных, 

практических и 
коммуникативных 
задач. 
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учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 
предмета. 
 

 
 

Результаты изучения курса «Литературное чтение». 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты  

 

1) Основа российской 
гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 
историю России, осознание 

своей этнической и 
национальной 
принадлежности; ценности 

многонационального 
российского общества; 

гуманистические и 
демократические 
ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 

религий. 
3) Уважительное отношение 

к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
4) Начальные навыки 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5) Самостоятельность и 
личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в 
информационной 

деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 

социальной справедливости 
и свободе. 

6) Эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 

7) Этические чувства, 
доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

1) Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

2) Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 

характера. 
3) Формирование умения 

планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
определять наиболее 
эффективные способы 

достижения результата. 
4) Освоение начальных 

форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
5) Активное использование 

речевых средств и средств 
информационных и 

коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
6) Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров 
в соответствии с 

поставленными целями и 
задачами; осознанное 

построение речевого 
высказывания в 
соответствии с задачами 

коммуникации и создание 
текстов в устной и 

письменной формах. 

1) Понимание литературы 
как явления национальной и 
мировой культуры, средства 

сохранения и передачи 
нравственных ценностей и 

традиций; 
2) Осознание значимости 
чтения для личного 

развития; формирование 
представлений о мире, 

российской истории и 
культуре, первоначальных 
этических представлений, 

понятий о добре и зле, 
нравственности; 

успешности обучения по 
всем учебным предметам; 
формирование потребности 

в систематическом чтении; 
3) Понимание роли чтения, 

использование разных видов 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 

поисковое); умение 
осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и 
специфику различных 
текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 
4) Достижение 
необходимого для 

продолжения образования 
уровня читательской 

компетентности, общего 
речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения 

вслух и про себя, 
элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 
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отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 
других людей. 
8) Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликтов и находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

9) Установка на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 

творческому труду, работа 
на результат, бережное 

отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 

7) Овладение логическими 

действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 
установления аналогий и 

причинно-следственных 
связей. 
8) Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 

возможность существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением 
воспринимать другие точки 
зрения. 

9) Определение общей цели 
и путей её достижения; 

умение договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; адекватно 
оценивать собственное 

поведение и поведение 
окружающих; 
10) Готовность 

конструктивно разрешать 
конфликты посредством 

учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
11) Овладение базовыми 

предметными и 
межпредметными 

понятиями, отражающими 
существенные связи и 
отношения между 

объектами и процессами. 
 

преобразования 

художественных, научно-
популярных и учебных 
текстов с использованием 

элементарных 
литературоведческих 

понятий; 
5) Умение самостоятельно 
выбирать интересующую 

литературу; пользоваться 
справочными источниками 

для понимания и получения 
дополнительной 
информации. 

 

 

 
 
 

Результаты изучения курса «Математика». 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные 

результаты  

1) Чувство гордости за 
свою Родину, 

российский народ и 

1) Способность принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и 

1) Использование 
приобретенных 

математических знаний 
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историю России; 

2) Осознание роли своей 
страны в мировом 
развитии; уважительное 

отношение к семейным 
ценностям, бережное 

отношение к 
окружающему миру. 
3) Целостное восприятие 

окружающего мира. 
4) Развитая мотивация 

учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения, 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий; 
творческий подход к 

выполнению заданий. 
5) Рефлексивная 

самооценка, умение 
анализировать свои 
действия и управлять 

ими. 
6) Навыки 

сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками. 

7) Установка на 
здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 
творческому труду, к 
работе на результат. 

 

способы её осуществления. 

2) Овладение способами выполнения 
заданий творческого и поискового 
характера. 

3) Умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения 
результата. 

4) Способность использовать знаково-
символические средства 
представления информации для 

создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 
практических задач. 
5) Использование речевых средств и 

средств информационных и 
коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
6)Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии 

с коммуникативными и 
познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в 
том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим 

сопровождением. 
7)Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, 

установления 
аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 
отнесение к известным понятиям. 
8) Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признать 
возможность существования 

различных точек зрения и права 

для описания и 

объяснения 
окружающих предметов, 
процессов, явлений, а 

также 
оценки их 

количественных и 
пространственных 
отношений. 

2) Овладение основами 
логического и 

алгоритмического 
мышления, 
пространственного 

воображения и 
математической речи, 

основами счета, 
измерений, прикидки 
результата и его оценки, 

наглядного 
представления данных в 

разной форме (таблицы, 
схемы, диаграммы), 
записи и выполнения 

алгоритмов. 
3) Приобретение 

начального опыта 
применения 
математических знаний 

для решения учебно-
познавательных и 

учебно-практических 
задач. 
4) Умение выполнять 

устно и письменно 
арифметические 

действия с числами и 
числовыми 
выражениями, решать 

текстовые задачи, 
выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, 
распознавать и 

изображать 
геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 
схемами, графиками и 
диаграммами, 

цепочками, 
представлять, 

анализировать и 
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каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 
9) Определение общей цели и путей 

её достижения: умение 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
11) Овладение начальными 

сведениями о сущности и 
особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 
12) Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
13) Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 
общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 
«математика». 

интерпретировать 

данные. 
5) Приобретение 
первоначальных 

навыков работы на 
компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, 
работать с «меню», 
находить информацию 

по заданной теме, 
распечатывать ее на 

принтере).  
 

 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир». 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 
Предметные 

результаты 

1) Основы российской 

гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 
историю России, осознание 
своей этнической и 

национальной 
принадлежности, ценности 

многонационального 
российского общества, 
гуманистические и 

демократические 
ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально 

1) Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

поиска средств ее 
осуществления.  
2) Освоение способов 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера. 
3) Умение планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

1) Понимание особой роли 

России в мировой истории, 
воспитание чувства 

гордости за национальные 
свершения, открытия, 
победы. 

2) Уважительное отношение 
к России, родному краю, 

своей семье, истории, 
культуре, природе нашей 
страны, ее современной 

жизни. 
3) Осознание целостности 

окружающего мира, 
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ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 

религий. 
3) Уважительное отношение 

к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
4) Начальные навыки 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5) Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося, развитие 
мотивов учебной 

деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения. 

6) Самостоятельность и 
личная ответственность за 

свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 

социальной справедливости 
и свободе. 

7) Эстетические 
потребности, ценности и 
чувства. 

8) Этические чувства, 
доброжелательность и 

эмоционально-
нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 
9) Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, 

умение не создавать 
конфликтов и находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 
10) Установка на 

безопасный, здоровый образ 
жизни, мотивация к 

творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к материальным 

и духовным ценностям. 
 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

4) Умение понимать 
причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 
способность конструктивно 
действовать даже в 

ситуациях неуспеха, 
достижения успешного 

результата. В качестве 
примера можно привести 
задание в теме  

5) Освоение начальных 
форм познавательной и 

личностной рефлексии. 
6) Способность 
использовать знаково-

символические средства 
представления информации 

для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 

учебных и практических 
задач. 

7) Активное использование 
речевых средств и средств 
информационных и 

коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных 
и познавательных задач. 
8) Овладение логическими 

действия сравнения, 
анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления аналогий и 

причинно-следственных 
связей, построения 

рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

 

освоение основ 

экологической грамотности, 
элементарных правил 
нравственного поведения в 

мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и 
социальной среде. 
4) Освоение доступных 

способов изучения природы 
и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и 
др. с получением 

информации из семейных 
архивов, от окружающих 

людей, в открытом 
информационном 
пространстве). 

5) Навыки установления и 
выявления причинно-

следственных связей в 
окружающем мире. 
 

Русский язык. 
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные 
твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные 
звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском 
алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 

• проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно 
по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 

правильность проведения 
фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы 
русского литературного 

языка в  
собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 
представленного в учебнике 

материала); 
• находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или 
обращаться за помощью (к 
учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы 
слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс. 

• разбирать по составу слова 
с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике ал-
горитмом; оценивать 

правильность проведения 
разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует 
уточнения; 

• подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте; 
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• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 
 

• подбирать антонимы для 

точной характеристики 
предметов при их сравнении; 

• различать употребление в 

тексте слов в прямом и пе-
реносном значении (простые 

случаи); 
• оценивать уместность 
использования слов в 

тексте; 
• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 
решения коммуникативной 
задачи. 

Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки имен 
существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен 
прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов – число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 
 

• проводить 
морфологический разбор имен 

существительных, имен 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в 

учебнике алгоритму; 
оценивать правильность 

проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте такие 

части речи, как личные 
местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 
существительными и 
личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 
• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять 
восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 
• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными 

членами. 

• различать второстепенные 

члены предложения — 
определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии 

с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 
оценивать правильность 
разбора; 

• различать простые и 
сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 

слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 

• проверять собственный и предложенный 
тексты, находить 
и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
 

• осознавать место 
возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с 

определенной орфограммой; 
• при составлении 

собственных текстов 
перефразировать 
записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 
осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 
действий, помогающих 

предотвратить ее в 
последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать 

текст;  
• составлять план текста; сочинять 

письма, поздравительные 
открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

• создавать тексты по 
предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 
пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 
другого лица; 
• составлять устный рассказ на 

определенную тем 
пользованием разных типов 

речи: описание, повествование 
рассуждение; 
• анализировать и 

корректировать тексты с 
нарушенным порядком 

предложений, находить в 
тексте смысловые 
пропуски; 

• корректировать тексты, в 
которых допущены нарушения 

 культуры речи; 
• анализировать 
последовательность     

собственных действий при 
работе над изложениями и 

сочинениями 
относить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным 
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Литературное чтение. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности». 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, вы-
являть их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев про 

изведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать 

вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному 
тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях 
общения, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое 
и переносное 
значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 

• воспринимать 
художественную литературу 

как вид 
искусства; 

• осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 

высказывать собственное суж-
дение; 

 
• осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от 

цели 
чтения; 
• определять авторскую 

позицию и высказывать свое 
отношение к герою и его 

поступкам; 
• доказывать и 
подтверждать фактами (из 

текста) собственное 
суждение; 

• на практическом уровне 
овладеть некоторыми видами 
письменной речи 

(повествование — создание 
текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание —   
характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной 
книге; 

(для изложений) и с назначение 

дачами, условиями общения 
(для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно 

доступные по объему 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-
популярного и 

учебного текста и использовать 
полученную информацию в 
практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа 
различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст 
на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 
• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях 
текста детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую; объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; 
понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного 
с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 
• коллективно     обсуждать     прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

• работать с тематическим 

каталогом; 
• работать с детской 
периодикой. 
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• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по 
заданному образцу; 

• самостоятельно   пользоваться   
алфавитным   каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

• читать по ролям литературное 

произведение; 
• использовать различные способы работы 
с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 
связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 
характеристику героя; составлять текст на 
основе 

плана); 
• создавать собственный текст на основе 

художественного 
произведения, репродукций картин 

художников, по серии ил 
люстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 
автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 
• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; способам 
написания изложения 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака; 

• отличать прозаический текст от 
поэтического; 

• распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
 

• сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 
литературоведческих 
понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств 

художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора)'; 

• определять позиции героев 
и автора художественного 

текста; 
• создавать прозаический 

или поэтический текст по  
аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 
художественной выразительности 
(в том числе из текста). 
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Математика. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел «Числа и величины»  

 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от  
нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — 
правило, по которому 
составлена числовая 

последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько 
раз); 

 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы 
измерения вели 

чин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — ми 

нута, минута — секунда; километр — 
метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять 
свои действия. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 
алгоритмов, письменных 
арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и 
числом 1); 

• выделять   неизвестный   компонент   
арифметического 
действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения 

Выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических 
действий для 

удобства вычислений; 
проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 
результата 

действия). 
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(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами». 

 

 

 анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами и взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

 решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 
значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 
часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы 
решения задачи. 

 

Раздел «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры». 

 описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: 
куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

• распознавать, различать и 
называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 
 

 

 

 

 

Окружающий мир. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и природа. 

• различать (узнавать) изученные объекты и 
явления живой 

и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на 

• осознавать ценность 

природы и 
необходимость нести  

ответственность за ее 
сохранение, соблюдать 
правила экологического 

поведения в быту 
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основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить оп ы ты , 

используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе 
иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать 
их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры влияния этих отношений на 

природные 
объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать  
знания о  строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

(раздельный сбор 

мусора, экономия воды  и  
электроэнергии) и в 
природе; 

• пользоваться простыми 
навыками самоконтроля 

и саморегуляции своего 
самочувствия для 
сохранения здоровья, 

осознанно  выполнять 
режим дня, правила 

рационального питания и  
личной гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в  
природе, оказывать 

первую помощь при 
несложных несчастных 
случаях. 

 

Раздел «Человек и общество» . 

• различать государственную символику Российской 
Федерации; описывать достопримечательности столицы  и  

родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его главный 

город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям наших предков; на основе имеющихся зн ани й 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 
• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

• осознавать свою 
неразрывную связь с 

разнообразными 
окружающими социальными 

группами; 
• ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности 
событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 
оценивать их 
возможное влияние на 

будущее, приобретая тем 
самым 

чувство исторической 
перспективы; 

• наблюдать и 
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целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности  

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

описывать проявления 

богатства внутреннего мира 
человека в его 
созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах 
школы, профессионального 

сообщества, страны; 
• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 
договоренности и правила, 

в том числе 
правила общения со 
взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке 
школы. 

 

 

Изобразительное искусство. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

• различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приемы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 
специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего 
региона. 

• Воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и вырази-
тельных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декора-
тивные   искусства в доме, на улице, в 

театре; 
• высказывать суждение о 

художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 
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• использовать выразительные средства 

изобразительного 
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и 
черной красками; использовать их для пере 

дачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать 

на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий). 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем 
трансформации известного создавать новые 

образы природы, человека,  
фантастического  существа  средствами 
изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в 

программе Paint. 
 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

• осознавать главные темы искусства и 

отражать их в 
собственной художественно-творческой 

деятельности; 
• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать худо-

жественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объекта 
(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам 
данного объекта. 

• видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные 
композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на 
эти темы. 
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Технология. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

• называть наиболее распространенные в 

своем регионе профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать 
их особенности; 

• понимать общие правила создания 
предметов рукотворно 

го мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности; 

• анализировать предлагаемую 
информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых прак-

тических действий; 

• организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду 

людей; 
• понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 

• понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 
 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 
жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы 

их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: 

 Отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 

последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 
практический результат и 

самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 
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распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объемные изделия 
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Раздел «Конструирование и моделирование». 

• анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения 

деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные 
по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 ▪ соотносить объемную 
конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах,  с 
изображениями их 

разверток; 
• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи 
или передачи определенной 

художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в 
материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере». 

 • соблюдать безопасные приемы труда, 
пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-
технологических задач; 

• использовать простейшие приемы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 
информацию, выполнять  задания; 

 • создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и Power Point. 

• пользоваться доступными 
приемами работы с готовой  

текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступ н ы ми 
способами ее получения, хран ен ия,  
переработки. 
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III Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

  
Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-
ными функциями являются: 

        • ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

        •обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании 
полученной информации о достижении образовательным учреждением, учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

В ориентации учебного процесса на достижение планируемых результатов образования 
особое место отводится оценке – она выступает одновременно и как цель, и как средство 
обучения. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности, 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 
как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития своего собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами . 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 
        • оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и 
работников образования; 

        • оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

        Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых учащимися. Однако содержание оценки 
и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. 
        При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 
        Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой учебной программы. 

        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
        Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов об-
разования: личностных, метапредметных  и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-
ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 



45 

 

формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального 
общего образования. 
                Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
        Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 
        • самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

        • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 
учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 
        • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 
        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
        • сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по-
ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
                • сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 
                • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

                • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
                • знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 
        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
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        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их 
осуществлению должны привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения.  
 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях 

(личностная 
позиция, российская 

и гражданская 
идентичность) 

1-2 классы – 
необходимый 
уровень 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Осознавать себя ценной частью 
большого разнообразного мира 
(природы и общества).  

В том числе: объяснять, что 
связывает меня: 

 

– с моими близкими, 
друзьями, одноклассниками 

– с земляками, народом 
– с моей Родиной 
– со всеми людьми 

– с природой 
-испытывать чувство гордости 

за «своих» близких и друзей 
 

 – применение известных и 
простых общепринятых 

правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения 
– сопереживания в радостях и 
в бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников 
– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ 

- признание своих плохих 
поступков 
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Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях 

(личностная 

позиция, российская 
и гражданская 

идентичность) 
3-4 классы – 
необходимый 

уровень (для 1-2 
классов это 

повышенный 
уровень) 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Осознавать себя гражданином 
России, в том числе: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

 -объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 
судьбой твоего народа и всей 
России 

 -испытывать чувство 
гордости  

за свой народ, свою Родину 
 -сопереживать им в радостях 
и бедах и – проявлять эти 

чувства в добрых поступках 
 

-уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран 

-не допускать  
их оскорбления, высмеивания 

- формулировать самому 
простые правила поведения, 
общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 
общечеловеческих и 

российских ценностей 
 

ПОСТУПКИ 
 

-Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для 
всех людей 

Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Осознавать себя гражданином 
России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, 
в том числе: 

 

-Отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские 
демократические порядки и 

препятствовать их нарушению 
-Стремиться к 

взаимопониманию с 
представителями иных 
культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 
взаимного интереса и 

уважения 
-Осуществлять добрые дела, 
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Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях 

(личностная 

позиция, российская 
и гражданская 

идентичность) 
для 3-4 классов – 
повышенный 

уровень  
 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 
отказываться ради них от 
каких-то своих желаний 

 

ПОСТУПКИ 
 

Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе: 

 

– культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность 
– базовых российских 
гражданских ценностей 

– общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 
мировоззрений  

-Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  
 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,  в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 
формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального об-

щего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений, а также с помощью специально сконструированных диагностических 

заданий, нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий (См: Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли/Под ред. А.Г.Асмолова-М.:2008): 
•при анализе выполнения проверочных заданий по предметам учебного плана, когда на 
основе характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных умений; 
•на основе наблюдений за деятельностью обучающихся и на основе результатов 

выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе.  
 

Критерии оценивания коммуникативных универсальных действий 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

1-2 классы – необходимый 
уровень 
 

-Оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста) 
-Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент 
 
 

 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

3-4 классы – необходимый 
уровень (для 1-2 классов это 
повышенный уровень)  

 

-Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ 

-Высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы 
 

 

Доносить свою позицию до -При необходимости отстаивать свою точку  
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других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

для 3-4 классов – 

повышенный уровень 
 

зрения, аргументируя ее 

-Учиться подтверждать аргументы фактами 
-Учиться критично относиться к своему 
мнению 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

1-2 классы – необходимый 

уровень 
 

-Слушать и понимать речь других 

-Выразительно читать и пересказывать 
текст 

-Вступать в беседу на уроке и в жизни 
 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

3-4 классы – необходимый 
уровень (для 1-2 классов это 

повышенный уровень)  
 

-Объяснять смысл слов и словосочетаний, 
исходя из речевого опыта и с помощью 

толкового словаря 
-Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения 
-Читать вслух и про себя тексты учебников, 

умея выделять главное и составлять план  
 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

для 3-4 классов – 
повышенный уровень 

 

-Объяснять смысл слов и словосочетаний, 

исходя из контекста 
-Понимать не похожую на свою точку 
зрения (собеседника, автора текста) 

 

 

Сотрудничать с другими 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды  

1-2 классы – необходимый 
уровень 

 

-Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать 

им 
-Уметь работать в паре 
-Учиться работать в группе, выполняя 

различные роли (лидера, исполнителя, 
критика) 

 

 
 

 
 
 

 
 

Примечание: 
для 
оценивания 

используется 
метод 

наблюдения 

Сотрудничать с другими 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды  

3-4 классы – необходимый 
уровень (для 1-2 класов это 

повышенный уровень) 
 

-Уметь работать в группе. Выполняя 
различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), сотрудничать в 
совместном решении проблем (задачи)  
-Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договариваться 
(конструктивно решать конфликты) 

 

Сотрудничать с другими 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды  

для 3-4 классов – 
повышенный уровень 

 

-Работая в группе, организовывать учебное 
взаимодействие (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.) 

-Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений 

-Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных 
позиций 
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Критерии  оценивания познавательных универсальных действий. 

Извлекать информацию 

1 класс – необходимый 
уровень 

 

-Отличать новое от уже известного с 
помощью учителя 
-Ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре) 
-Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке) 
 

 

Извлекать информацию 

2 класс – необходимый 
уровень (для 1 класса 

– это повышенный 
уровень)  

 

-Понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной 
задачи в один шаг 

-Понимать, в каких источниках можно найти 
необходимую информацию для решения 

учебной задачи 
-Находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

 

Извлекать информацию 

3-4 классы – необходимый 

уровень (для 2 класса -  это 
повышенный уровень) 
 

-Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг 
-Отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников 

-Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 

 

 

Извлекать информацию 

для 3-4 классов – 

повышенный уровень 
 

-Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких 
шагов 
-Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски 
-Сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет 

 

 

Перерабатывать 

информацию 

3 класс – необходимый 

уровень 
 

-Делать выводы в результате совместной 
работы всего класса 
-Сравнивать и группировать предметы 

-Находить закономерности в расположении 
фигур по значению одного признака 

-Называть последовательность простых 
знакомых действий, находить пропущенное 
действие в знакомой последовательности 
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Перерабатывать 

информацию 

4 класс – необходимый 
уровень (для 1 класса 

– это повышенный 
уровень)  

 

-Сравнивать и группировать предметы    по 

нескольким основаниям 
-Находить закономерности в расположении 
фигур по значению двух и более признаков  

-Приводить примеры последовательности 
действий в быту, в сказках 

-Отличать высказывания от других 
предложений, приводить примеры 
высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания 
-Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы 
 

 

Перерабатывать 

информацию 

3-4 классы – необходимый 
уровень (для 2 класса -  это 

повышенный уровень)  
 

 

-Сравнивать и группировать факты и 

явления 
-Определять причины явлений, событий 
-Определять причины явлений, событий 

-Делать выводы на основе обобщения   
знаний 

-Решать задачи по аналогии 
-Строить аналогичные закономерности 
-Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической 

форме 
 

 

Перерабатывать 

информацию 

для 3-4 классов – 

повышенный уровень 
 

-Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 
явления.  

-Выявлять причины и следствия простых 
явлений 
-Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством 
учителя-консультанта 

 

  

Представлять 

информацию 

1 классы – необходимый 

уровень 
 

-Подробно пересказывать небольшие 
тексты, называть их тему 
 

 

Представлять 

информацию 

5 класс – необходимый 
уровень (для 1 класса 

– это повышенный 
уровень) 

 

-Составлять простой план небольшого 

текста-повествования 
 

 

Представлять 

информацию 

3-4 классы – необходимый 
уровень (для 1-2 классов это 

-Представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 
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повышенный уровень) 

 

Представлять 

информацию 

для 3-4 классов – 
повышенный уровень 
 

-Представлять информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ 
-Составлять сложный план текста 
-Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом вид 
 

 

 

Критерии оценивания регулятивных универсальных действий. 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

1 класс – необходимый 
уровень 

 

-Учиться определять цель деятельности на уроке с 
помощью учителя 
-Проговаривать последовательность действий на уроке 

-Учиться высказывать своё предположение (версию) 
 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

2класс – необходимый 
уровень (для 1 класса – это 

повышенный уровень) 
 

-Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно 

-Учиться совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
-Учиться планировать учебную деятельность на уроке 

 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

3-4 классы – необходимый 

уровень (для 1-2 классов это 
повышенный уровень)  

 

-Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 
осуществления 
-Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 
-Выдвигать версии, прогнозировать результат и определять 

средства решения проблемы, выбирая из предложенных 
-Планировать: составлять план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера совместно с 

учителем 
 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

для 3-4 классов – 

повышенный уровень 
 

-Учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 
помощью учителя 
-Составлять план выполнения проекта совместно с 

учителем 
 

Действовать по плану, 

решая проблему 

1 класс – необходимый 
уровень 

 

-Учиться работать по предложенному плану 

 

Действовать по плану, 

решая проблему 

2класс – необходимый 
уровень (для 1 класса – это 

повышенный уровень) 

-Работая по предложенному плану, использовать 
необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты) 
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 
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Действовать по плану, 

решая проблему 

для 3-4 классов – 

повышенный уровень 
 

-Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, средства ИКТ) 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя и 
самостоятельно 

 

Оценивать результат 

действий  

1-2 классы – необходимый 
уровень 
 

-Совместно договариваться о правилах общения и 
поведения в школе и следовать им 

-Уметь работать в паре 
-Учиться работать в группе, выполняя различные роли 
(лидера, исполнителя, критика) 

 

Оценивать результат 

действий  

3-4 классы – необходимый 
уровень (для 1-2 классов это 
повышенный уровень) 

 

-Уметь работать в группе, выполняя различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика), сотрудничать в 

совместном решении проблем (задачи)  
-Учиться уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться (конструктивно решать 

конфликты) 
 

Оценивать результат 

действий  

для 3-4 классов – 
повышенный уровень 

 

-Работая в группе, организовывать учебное взаимодействие 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 
-Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 
решений 

-Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций 

 

 
Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  
  

  

 



55 

 

Итоговое оценивание.  
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20–25 апреля.  

Итоговая оценка должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 
На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используется при 
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. Предметом итоговой оценки является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале системы предметных знаний и на основе метапредметных действий. На 

начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

 коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых тестов).  
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 
(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки.  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 
        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 
        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оцен  А 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
        Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом школы на основании 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 
        Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 
•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
        Школа информирует орган управления в установленной регламентом форме: 

•     результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•     количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования.  
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IV. Содержание  учебных предметов  

 
Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями  общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в  тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в  системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми  словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.  
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми  словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,  изменение их 
порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов  повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 
звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами  
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и  мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 
слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, - ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа.  Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».  
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов  прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной  окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление  связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и  предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши10, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, щн; 
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• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2- 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

10 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа  
«желток», «железный». 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и  восклицательный 
знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями  ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных  текстов по 
предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи ; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
Литературное чтение 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в  соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в  тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации  поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в  литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
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использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и  выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,  выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и  всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или  небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по  тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной  мысли текста в высказывании. Передача 
содержания, прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от  
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
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собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей  монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,  фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой  

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы  (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой  деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
  

 Математика. 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и  разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,  треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов  арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в  числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в  вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в  произведении; умножение суммы и 
разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,  прямая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов  («и»; «не»; 
«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,  геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и  ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 
жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности  поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,  плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни  людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов . 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны  (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение  человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 
людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в  охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Общее представление 

о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 
них. 
Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих  свойствах и качествах . 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной  помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
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владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно  значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях  сохранения 

духовно- нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной  солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: 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. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный  город 
родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии  народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр  народов своего 
края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион  (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана  
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памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в  лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
   Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители  изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными  материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование  и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,  картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в  России (с 

учётом местных условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении  композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и  выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии  
эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и  в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и  т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании  композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного  искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 
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К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной  культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в  искусстве. 

Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов  персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,  традиций, 
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и  парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного  замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений  

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир  как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и  окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. 
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального  и безопасного 

использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических  действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций  ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля). 
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 
и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 
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Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 
и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по  образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 
по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point . 
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