
 



 

Приложение №1 

 к приказу от 29.06.2023 года № 181 

 

Изменения в действующую основную образовательную программу основного 

общего образования, в части содержания и планируемых результатов в соответствии 

с ФОП ООО по следующим предметам: русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир 

 
3 КЛАСС 

 Сведения о русском языке. 

 Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

 Фонетика и графика. 

 Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твердый 

(мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных 

мягкого и твердого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твердого знаков 

(повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. 

 Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Орфоэпия. 

 Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

 Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 Лексика. 

 Повторение: лексическое значение слова. 

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

 Состав слова (морфемика). 

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

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

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

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

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

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

 Морфология. 

 Части речи. 

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

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. 

Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

 Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

 Частица не, ее значение. 

 Синтаксис. 

 Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

 Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 Орфография и пунктуация. 

 Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 

новом орфографическом материале). 

 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

 Правила правописания и их применение: 



– разделительный твердый знак; 

– непроизносимые согласные в корне слова; 

– мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

– безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 

– безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне наблюдения); 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

– раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

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

отказ и другое. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге 

и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать 

(устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

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

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

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

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

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

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

текстов заданного типа. 

 Жанр письма, объявления. 

 Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

 Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

  

 Изучение русского языка в третьем классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 Базовые логические действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

типа текста; 

 сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определенному грамматическому признаку 

(например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

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

Базовые исследовательские действия способствуют формированию умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем 

критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения; 

2.1. выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией способствует формированию умений: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

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

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общениеспособствует формированию умений: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



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

ситуации общения; 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Самоорганизация способствует формированию умений: 

 планировать действия по решению орфографической задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтрольспособствует формированию умений: 

 устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании 

текстов и записи под диктовку. 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

 Сведения о русском языке. 

 Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект. 

 Фонетика и графика. 

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

заданнымпараметрам.Звуко-буквенныйразборслова. 

 Орфоэпия. 

 Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвуковисочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

 Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильногопроизношенияслов. 

 Лексика. 

 Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов, 

устаревшихслов(простыеслучаи). 

 Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

 Составслова(морфемика). 

 Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно

 выделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки, суффикса(повторениеизученного). 

 Основаслова. 

 Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

 Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

 Морфология. 

 Частиречисамостоятельныеислужебные. 

 Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительныхна-мя,-ий,-ие,-

ия;на-ьятипагостья,на-ьетипаожерельевомножественномчисле);собственныхимѐнсуществительныхна-ов,-

ин,-ий;имена существительные1,2, 3 го склонения (повторение изученного). Несклоняемые

 имена существительные(ознакомление). 

 Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществительного(повт

орение).Склонениеимѐнприлагательныхвомножественномчисле. 

 Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1-гои3-

голицаединственногоимножественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

 Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).ІиІІспряжение

глаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

 Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. 

 Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение).Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. 

Частицане,еѐзначение(повторение). 

 Синтаксис. 



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

предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительныеипобудительные);видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклица

тельные); связь между словами в словосочетании и предложении (при 

помощисмысловыхвопросов);распространѐнныеинераспространѐнныепредложения(повторениеизученного). 

 Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночнымсоюзоми. 

 Интонацияперечисления впредложенияхсоднороднымичленами. 

 Простоеисложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения:сложносочинѐнные с союзами 

и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называниятерминов). 

 Орфография и пунктуация. 

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

зоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки;различныеспособы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове;контрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографи

ческомматериале). 

 Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написанияслова. 

 Правила правописанияиихприменение: 

1) безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-

ия,атакжекромесобственныхимѐнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

2) безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

3) мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

4) наличиеилиотсутствиемягкого знака в  глаголах  на-тьсяи-тся; 

5) безударныеличныеокончанияглаголов; 

6) знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединѐннымисоюзамии,а,ноибезсоюзов. 

 Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

 Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

 Развитиеречи. 

 Повторениеипродолжениеработы,начатойвпредыдущихклассах:ситуацииустногои письменного 

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

диалог;монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысливзаголовке. 

 Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, 

правильности,богатстваивыразительностиписьменнойречи. 

 Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекста). 

 Сочинениекаквидписьменнойработы. 

 Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явномвиде. 

 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.

 Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

  

 Изучениесодержания  учебного  предмета«Русскийязык»вчетвѐртомклассе 

способствуетосвоениюрядауниверсальных учебныхдействий. 

 Познавтельные учебные универсальные действия: 

 Базовыелогическиедействияспособствуют формированию умений: 

 устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи; устанавливать основания 

для сравнения слов, относящихся к одной части речи, ноотличающихсяграмматическимипризнаками; 

 группироватьслованаосновании того,какой частьюречиониявляются; 

 объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время,спряжение); 

 объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

 классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

 устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

 ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределѐннаяформа,однородныечлен

ыпредложения,сложноепредложение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

 Базовыеисследовательскиедействияспособствуют формированию умений: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому 

языку,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

 проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-буквенный,морфемный, 

морфологический,синтаксический); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,мини-исследования); 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоа

лгоритма; 

 прогнозировать возможноеразвитие речевойситуации. 

 Работасинформациейспособствуют формированию умений: 



 выбиратьисточникполученияинформации,работатьсословарями,справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-

практическойзадачи;находитьдополнительнуюинформацию,используя справочникиисловари; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостоятельноилинаосно

ваниипредложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

 соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетнихобучающихся)элементарныеправила 

информационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 Коммуникативные уебные универсальные действия: 

 Общение способствуют формированию умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковыесредствадлявыраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

 строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,при обобщении 

результатовнаблюдениязаорфографическимматериалом; 

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

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Самоорганизация способствуют формированию умений: 

 самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

 Самоконтрольспособствуют формированию умений: 

 контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействия для 

преодоления ошибок; 

 находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

 оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвклад в неѐ; 

 адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

 Совместная деятельностьспособствуют формированию умений: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

поеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы,идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

отражающего историю и культуру страны 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка 

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

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 



адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств 

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

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами 

— неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность 

в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующиепознавательные универсальные учебные действия: 

 Базовыелогическиедействия: 

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

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность,грамматический признак, лексическое 

значение и др.); устанавливать аналогии языковыхединиц; 

 объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределѐнномупризнаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частей 

речи,предложений,текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основепредложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий приработе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковыхединиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачинаосновепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

 Базовыеисследовательскиедействия: 

 спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

 сравниватьнесколько вариантоввыполнения задания,выбирать 

наиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

 проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнногонаблюде

ниязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследования);формулироватьспомощьюучителявопр

осывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуац

иях. 

 Работасинформацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получениязапрашиваемойинформации,дляуточнения; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациювпредложенномисто

чнике:всловарях,справочниках; 

 



илинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

 соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредставителей)прав

илаинформационнойбезопасностиприпоиске  информации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значениислова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

 анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформацию всоответствии 

сучебнойзадачей; 

 пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоятельносоздаватьс

хемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

  

 К  концу   обучения   вначальной  школе   у обучающегосяформируются коммуникативные  

универсальныеучебныедействия. 

 Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствии 

сцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание,

 рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией; 

 готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектногозадания; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 Кконцуобучения  вначальной  школе уобучающегосяформируютсярегулятивные 

универсальныеучебныедействия. 

 Самоорганизация: 

 планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

 Самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудач учебнойдеятельности; 

 корректировать свои учебные действия для 

преодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

 соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характеристике,использо

ваниюязыковыхединиц; 

 находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находитьорфографическую 

ипунктуационнуюошибку; 

 сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооцениватьихпопред

ложеннымкритериям. 

 Совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтом участия в коллективных 

задачах) встандартной (типовой) ситуации на основепредложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов исроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

поеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

 Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

 объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове позаданнымпараметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; безтранскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в 

словах;устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучѐтомфункций букв е, ѐ, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимымисогласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 



различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями(безназываниятермина);различатьоднокоренны

е словаи синонимы; 

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

 выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимыи антонимык 

словамразныхчастейречи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простыеслучаи); 

 определятьзначениесловавтексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические 

признакиимѐнсуществительных:род,число,падеж;склонятьвединственномчислеименасуществительныесудар

нымиокончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признакиимѐн прилагательных: 

род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам,числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имѐнсуществительных; 

 распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы«чтоделать?»и«чтосделать?»;определ

ятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род(впрошедшемвремени);изменятьглаголповре

менам(простыеслучаи),впрошедшемвремени—породам; 

 распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); использоватьличныеместоимения 

дляустранения неоправданныхповтороввтексте; 

 различатьпредлогииприставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональнойокраске; 

 находитьглавныеивторостепенные(без делениянавиды)членыпредложения; 

 распознаватьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила;применятьизученныеправил

аправописания,втомчисленепроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебни

ка);непроизносимыесогласныевкорнеслова;разделительныйтвѐрдыйзнак;мягкийзнакпослешипящихна 

концеимѐнсуществительных;несглаголами;раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

 правильносписыватьслова,предложения,текстыобъѐмомнеболее70слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученныхправилправописания; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

 формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной)информацииустноиписьменно(1

—2предложения); 

 строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(3—5предложений на определѐнную 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпическихнорм, правильной интонации; создавать небольшие 

устные и письменные тексты (2—

4предложения),содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормрече

вогоэтикета; 

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

 определятьключевыесловавтексте; 

 определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов илипредложений 

ихсмысловоесодержание; 

 составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

 писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленномуплану; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 

 уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 

4 КЛАСС 

 Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

 осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознаватьязыккакоднуи

зглавныхдуховно-нравственных ценностейнарода; 

 объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения;объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственно

гоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общейкультурычеловека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным вучебникеалгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложеннымсловамантонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которыхтребуетуточнения, определятьзначениесловапоконтексту; 

 проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхемусоставаслова;со



относитьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

 устанавливатьпринадлежностьсловакопределѐннойчастиречи(вобъѐмеизученного)покомплексуосвоен

ныхграмматическихпризнаков; 

 определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществительных:склонение,род,число,падеж;проводитьраз

борименисуществительногокакчастиречи; 

 определятьграмматическиепризнакиимѐнприлагательных:род(вединственномчисле),число,падеж;пров

одитьразборимениприлагательногокакчастиречи; 

 устанавливать(находить)неопределѐннуюформуглагола;определятьграмматическиепризнакиглаголо

в:спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы 

внастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглаголакакчастиречи; 

 определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

 различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

 классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

 различатьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

 распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложения с однородными членами; 

использоватьпредложения с однородными членами вречи; 

 разграничиватьпростыераспространѐнныеисложныепредложения,состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложныепредложения без называния терминов); 

составлять простые распространѐнные и 

сложныепредложения,состоящиеиздвухпростых(сложносочинѐнныессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепр

едложения без называниятерминов); 

 производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемыегласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударныепадежные окончания имѐн 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия,атакжекромесобственныхимѐнсуществительныхна-ов,-ин,-

ий);безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных;мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака вглаголах на -тьсяи -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания впредложениях соднородными 

членами,соединѐнными союзамии,а,нои безсоюзов; 

 правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученныхправилправописания; 

 находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки; 

 осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадекватныеязыковы

есредствавситуацииобщения; 

 строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—6предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевоговзаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) 

дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидр.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливатьтекстсопорой на 

темуилиосновнуюмысль; 

 корректировать порядокпредложенийичастейтекста; 

 составлять планкзаданнымтекстам; 

 осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

 осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

 писать(послепредварительной подготовки)сочинения позаданнымтемам; 

 осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поискинформации;формулироватьустно 

иписьменно простые выводына 

основепрочитанной(услышанной)информации;интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформаци

ю; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числаверифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхвфедеральныйперечень  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

3 КЛАСС 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений литературы 

(произведения одного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

XIX и XX веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 

картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

 Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", С.А. 

Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору). 

 Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы 

народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

 Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), 

язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. 

Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы 

как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом 

событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика 

былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-царевич и серый волк", 

былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

 Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения А.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя погода...", "Опрятней 

модного паркета..." и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не 

менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", "Мартышка и очки" и 

другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

ее выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, глаза 

прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. Некрасов 

"Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль (не менее трех произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным 

событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

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



Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности авторских 

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

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-Микитов 

"Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырех произведений): 

произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", 

Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем "Разные детские судьбы", "Дети на 

войне". Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. 

Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по 

выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. Носов 

"Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по выбору): литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с 

учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

  

 Изучение литературного чтения в третьем классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 Базовые логические и исследовательские действия способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические 

истихотворныепроизведения (без отметочногооценивания); 

 различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народные иавторскиепроизведения; 

 анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавнуюмысль,делитьте

кстначасти,озаглавливатьих,находитьвтекстезаданныйэпизод,определятькомпозициюпроизведения,характер

изоватьгероя; 

 конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам;произведенияодногожанра,норазнойтематики; 

 исследоватьтекст:находитьописаниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

 Работасинформацией способствуют формированию умений: 

 сравниватьинформациюсловесную(текст),графическую/изобразительную(иллюстрация),звуковую 

(музыкальноепроизведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

иизобразительногоискусствапо тематике, настроению,средствамвыразительности; 

 выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

 Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия способствуют формированию умений: 

 читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоѐотношениексобытиям,героямпроизведения; 

 формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

 пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 



 выразительно исполнять стихотворное произведение,

 создаваясоответствующеенастроение; 

 сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)по аналогии. 

 Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия способствуют формированию умений: 

 приниматьцельчтения,удерживатьеѐвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачивидчтения,ко

нтролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 

 оцениватькачество своего восприятиятекста на слух; 

 выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценкипроцессаирезультатадеятельности,принеобходимо

стивноситькоррективыввыполняемыедействия. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправие 

идружелюбие; 

 вколлективнойтеатрализованнойдеятельностичитатьпоролям,инсценировать/драматизировать 

несложные произведения фольклора и художественнойлитературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ 

исполнения в соответствии с общимзамыслом; 

 осуществлятьвзаимопомощь,проявлять ответственность 

привыполнениисвоейчастиработы,оцениватьсвойвкладвобщеедело. 

 

4 КЛАСС 

 О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, например, 

произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей 

родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе 

для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

 Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 

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

 Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твардовский "О 

Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа 

военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

 Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). 

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

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В.М. Васнецова. 

 Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 - 3 сказки по 

выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алеше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

 Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

  Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Няне", 

"Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

 Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни 

на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

  Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер 

"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

 Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 

менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 



Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

 Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю тебя как 

сын..." и другие. 

  Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

 Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. 

Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приемы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут над полями...", 

Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как 

воздух чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение 

реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. 

Толстого "Детство". Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" и другие (по 

выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений 

А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин 

"Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, 

Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" (отдельные 

главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками" и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и театрального 

искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по выбору), Н.Н. 

Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт "Приключения 

Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 Изучение литературного чтения в четвертом классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 Базовые логические и исследовательские действия способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 



слоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметоч

ногооценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания изапоминаниятекста; 

 анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежность к жанру, определять тему 

и главную мысль, находить в тексте 

заданныйэпизод,устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;сравнивать героеводного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерийсопоставлениягероев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять 

ивосстанавливатьнарушенную последовательность; 

 исследоватьтекст:находитьсредствахудожественнойвыразительности(сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров(пейзаж,интерьер),выявлятьособенностистихотворноготекста(ритм, рифма,строфа). 

   Работастекстомспособствуют формированию умений: 

 использоватьсправочную  информациюдля 

получениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей; 

 характеризоватькнигупоеѐэлементам(обложка,оглавление, 

аннотация,предисловие,иллюстрации,примечания и др.); 

 выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

  Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуют формированию умений: 

 соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросыкучебнымихудожествен

нымтекстам; 

 пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и егопроизведениях; 

 оцениватьмнениеавторовогерояхисвоѐотношениекним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных  произведений; 

 сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,назаданнуюте

му. 

  Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия способствуют формированию умений: 

 пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельноорганизовыватьчитательску

юдеятельностьвовремядосуга; 

 определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

 оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения 

передачинастроения,особенностейпроизведенияигероев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидетьихвпредстоящейраб

оте. 

  Совместнаядеятельность способствуют формированию умений: 

 участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читатьпоролям,разыгрывать 

сценки);соблюдатьправилавзаимодействия; 

 ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладво

бщеедело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»достигаютсявпроцессеедин

стваучебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинамикуразвитияличностимладшег

ошкольника,ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»отражаютосвоениемладшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивногоотношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственнымценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений иотношенийнапрактике. 

 В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре 

РоссийскойФедерации,пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 



— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности,сопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваж

енияктрадициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятияи анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчестванародовРоссии; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

иответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормахповедения 

иправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуальностикаждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и другихморальных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности,социальногостатуса,вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажейхудожественныхпроизведений 

вситуациинравственноговыбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональнойокраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

иморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоевоспитание: 

— проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре,кразличнымвидамискусства,

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

выражать своѐ отношение вразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительныхсредств,создающиххудожественныйобраз. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здоровогои безопасного(длясебя 

идругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознание ценности труда в жизничеловека иобщества, ответственное потреблениеи бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных,отражѐнныхвл

итературныхпроизведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных ижизненныхзадач; 

— потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилитературы,развитиеп

ознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизвед

енийфольклораихудожественнойлитературы,творчестваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихсябудутсформиро

ваныпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 базовыелогическиедействия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотноситьпроизведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьанало

гии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрамивидам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзыв

попредложенномуалгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалг

оритма; 



— устанавливатьпричинно-

следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,пересказетекста,характ

еристикепоступков героев; 

 базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенн

ыхучителемвопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхк

ритериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое,причина— следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнногонаблюдени

я(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуац

иях; 

 работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявном

виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно 

илинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сетиИнтернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебно

йзадачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 Кконцу обучения вначальнойшколе уобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

 общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствии 

сцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

— строить речевое высказываниевсоответствии споставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивные 

универсальныеучебныедействия: 

 самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланир

ования,распределенияпромежуточных шагов исроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

поеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

   Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияпо  

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметнойобласти,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявразличныхучебных

ситуацияхижизненныхусловияхипредставленыпогодамобучения. 



 

3 КЛАСС 
  Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотраже

ниенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхв контекстеизученныхпроизведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенемене

е60словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение отэпического; 

— пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы к учебным ихудожественнымтекстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,на

родныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии;  

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в текстепроизведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; составлять план текста (вопросный,номинативный,цитатный); 

—  характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

междупоступками,мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступк

ипопредложеннымкритериям(поаналогииилипоконтрасту); 

—  отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средстваизображениягероев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст с использованиемсловаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении,средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

—  

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,персонаж,характер,тема,иде

я,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпитет, олицетворение); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм,уст

но иписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждатьсвойответпримерами 

изтекста;использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия; 

—  пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), отлицагероя, 

сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

—  прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественноготекстов; 

—  

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

—  составлятьустныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитанного/прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения 

(неменее8предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

—  составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

—  

сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения; 

—  использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление, 

аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

—  

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыват

ьопрочитаннойкниге; 

—  использовать справочные издания, в том числе

 верифицированныеэлектронныересурсы, включѐнныевфедеральныйперечень. 

 

4КЛАСС 



 Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннегоразвитияличностиче

ловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира,ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхв контекстеизученныхпроизведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивациюк 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества

:формироватьсобственныйкругчтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенемене

е80словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение отэпического; 

— пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы (в 

томчислепроблемные)кпознавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,на

родныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебные),приводитьпримерыпроизведенийфольк

лораразныхнародовРоссии; 

— соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанровлитературыРоссииистранмира; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения,выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретныехарактеристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигероев,ср

авниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукритерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям,поступкам; находитьв тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

—  

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримеры

использованиясловвпрямомипереносномзначении,средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпит

ет,олицетворение,метафора); 

—  

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,персонаж,характер,тема,иде

я,заголовок,содержаниепроизведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение,метафора,лирика,эпос,образ); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(норм

произношения,словоупотребления,грамматики);устноиписьменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

—  составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменениемлицарассказчика, оттретьеголица; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

—  

составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее10предло

жений),писатьсочиненияназаданнуютему, 

используяразныетипыречи(повествование,описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекстсучѐтомп

равильности,выразительностиписьменнойречи; 

—  составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

—  сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказпо иллюстрациям, отимени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее10 предложений); 

—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку,оглавление, 

аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом 

рекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

—  использовать справочнуюлитературу, включая ресурсысети Интернет 

(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадаче

й. 



 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

3 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — 

РоссийскаяФедерация.УникальныепамятникикультурыРоссии,родногокрая.ГосударственнаясимволикаРосси

йскойФедерацииисвоегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Уважениеккультуре,традициям

своегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходысемьи.Уважение к 

семейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

клюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,заботаоних. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимая ценность в культуре 

народов России. Особенности труда людей родного края, ихпрофессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры—символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человекиприрода 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета.Вещество. 

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы.Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесьгазов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойстваводы. Состояния воды, еѐ распространение в 

природе, значение для живых организмов ихозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горныепороды и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережноеотношение людей к полезным ископаемым.Полезные ископаемые родного края (2—

3примера).Почва,еѐсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальные представленияобактериях. 

Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные.Разнообразиерастений.Зависимостьжизне

нногоциклаорганизмовот условий окружающей среды. Размножение и

 развитиерастений.Особенностипитания идыхания растений. Роль растенийвприродеи жизни людей, 

бережноеотношениечеловекакрастениям.Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,

вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристика

наосновенаблюдений.Охранарастений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условийокружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенностипитанияживотных.Цепипитания.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,

тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнилюдей, 

бережноеотношениечеловекакживотным.Охранаживотных.Животныеродногокрая,ихназвания,кратк

аяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов 

исемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообществародного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения вприродныхсообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строениитела человека. 

Системыорганов(опорно-двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры телачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактиказаболеваний.Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлю

дей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двораи пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловыхподстанцийидругихопасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилогодома,предупреждающиезн

акибезопасности).Правилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного, водного 

иавиатранспорта(правилабезопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповедениеввагоне,набортуса

молѐта,судна;знакибезопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошенническихдействий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах 

исоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведениеживотных)попредложенномуисамостоятельносоставленномуплану;наосноверезультатовсовместны

хсодноклассникаминаблюдений(впарах,группах)делатьвыводы; 



— устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповеденияиусловиямижизнижив

отного; 

— определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенныепризнакии 

отношениямеждуобъектами иявлениями; 

— моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

— различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическоесобытиесдато

й(историческимпериодом). 

Работасинформацией: 

— понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезнуюи интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки 

иокеаны,воспроизводитьихназвания;находитьнакартенашустрану,столицу,свойрегион; 

— читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображѐннымиобъектами; 

— находить по предложению учителя информацию в разныхисточниках —текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);соблюдать 

правилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— Ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткойхарактеристикой: 

— понятияитермины,  связанные  с  социальным  миром  (безопасность, 

семейныйбюджет,памятниккультуры); 

— понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан,модельЗемли,царствоприро

ды,природноесообщество,цепьпитания,Краснаякнига); 

— понятияи термины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью 

(знакидорожногодвижения,дорожныеловушки,опасныеситуации,предвидение). 

— Описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле. 

— Наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнаки. 

— Приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды. 

— Называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живогоорганизма. 

— Описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— планироватьшаги  по

 решениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшойпомощиучителя); 

— устанавливать причину возникающей трудности или

 ошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 

– участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчинѐнного;справедл

ивооцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыизамечаниявсвойадрес; 

– выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человекаиметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты сучѐтомэтикиобщения. 

 

4 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 

Конституция—

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.ПрезидентРосс

ийскойФедерации—главагосударства. Политико-административная карта России. Общая характеристика 

родногокрая,важнейшиедостопримечательности,знаменитыесоотечественники. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности,историяих

арактеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

иупрочениядуховныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества,Международный

женскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты 

своегорегиона.Уважениеккультуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимвол

амРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ГосударствоРусь,Моско

вскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей 

вразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.Н

аиболеезначимыеобъектыспискаВсемирногокультурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильноеучастие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-культурного наследия своегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

ихнациональности,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 



Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опытыпо 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда,источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечнойсистемы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли какпричина смены дняи ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времѐн года. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобозначение равнин и 

гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхностиродного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоѐмы, их разнообразие(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и 

водоѐмовчеловеком.КрупнейшиерекииозѐраРоссии,моря,омывающиееѐберега,океаны.Водоѐмыирекиродного

края(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирногонаследия в России и зарубежом(2—

3объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека наприродуизучаемыхзон, 

охранаприроды). Связи вприродныхзонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодействиячеловека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых,растительногоиживотногомира.Правиланравственногоповедениявприроде.МеждународнаяКрас

наякнига(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвгороде(планированиемаршруто

всучѐтомтранспортнойинфраструктурыгорода;правилабезопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры).Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и 

разметки,сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск 

достовернойинформации,опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпо

рталов)вусловиях контролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

— конструироватьв учебныхи

 игровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобитания; 

— моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхности); 

— соотносить объекты природы с принадлежностью

 копределѐннойприроднойзоне; 

— классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприродной 

зоне; 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации)наосновепредложенных учителем вопросов. 

Работасинформацией: 

— использоватьуменияработатьсинформацией,представленнойвразныхформах;оцениватьобъективн

остьинформации,учитыватьправилабезопасногоиспользования электронныхресурсовшколы; 

— использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающеммиресловари,справочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговых

ода); 

— наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады)напредложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирногоприродного 

икультурногонаследия; 

— характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхсистеморганов;объяс

нятьособуюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

— создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствияорганизмавредныхпривычек; 

— описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств—отзывчивости,доброты, 

справедливостиидр.; 

— составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основесезонныхизменений,особенностей жизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

— составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 

— создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашейстраны(врамкахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 



—  

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

— контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияпринеобх

одимости; 

— адекватно приниматьоценку своейработы;планироватьработунадошибками; 

— находитьошибки всвоей ичужихработах, устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

— выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей 

— руководитель,подчинѐнный,напарник,членбольшогоколлектива; 

— ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объективнооцен

иватьсвойвкладвобщеедело; 

— анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда,использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни другихлюдей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в 

стадии становления и не отражают завершѐнный этап их развития. Это происходит индивидуально в 

соответствии с возможностями ребѐнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в 

которой он живѐт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годам обучения 

нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики обобщѐнных 

достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной 

деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты изученияпредмета«Окружающиймир» характеризуютготовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскимисоциокультурными и духовно- 

нравственнымиценностями, принятымив обществе 

правиламиинормамиповеденияидолжныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающ

ихся,вчасти: 

 Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; пониманиеособой 

ролимногонациональнойРоссии всовременноммире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности,принадлежностикроссийскомународу,ксвоейнациональнойобщности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;проявлениеинтерес

акисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоемуидругимнародам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознаниеправиответственностичеловекакакчленаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признаниюихиндиви

дуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения 

иправилмежличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания,уваженияидоб

рожелательности; 

— применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться,неприятиел

юбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественнойкультуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

— использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразныхвидах 

художественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и другихлюдей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в томчислеинформационной); 

— приобретение опытаэмоционального отношения к средеобитания, 

бережноеотношениекфизическомуипсихическому здоровью. 

Трудовоговоспитания: 

— осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия 



вразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения,бережногоотношениякпр

ироде,неприятиедействий,приносящихейвред. 

 Ценностинаучногопознания: 

— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своихзнаний,втомчисле 

сиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

—  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1.  Базовыелогическиедействия: 

— пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейсядействительности; 

— наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвязиизависимостиме

ждуобъектами(часть—целое;причина—следствие;изменениявовременивпространстве); 

— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьанал

огии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные 

объекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаоснове

предложенногоалгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенно

гоалгоритма. 

2.  Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

иливыдвинутомупредположению)наблюдения,несложныеопыты;проявлятьинтерескэкспериментам,проводи

мымподруководствомучителя; 

— определять разницу между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных илисходныхситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе(живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лентавремени;поведение 

иегопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое,причина— следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнногонабл

юдения(опыта,измерения,исследования). 

3.Работасинформацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источникполученияинформациисучѐтомучебнойзадачи; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювя

вномвиде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно 

илинаосновепредложенного учителемспособаеѐпроверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

— читать иинтерпретировать графическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,иллюстрацию); 

— соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемого 

доступавИнтернет(спомощьюучителя); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковуюинформацию 

всоответствии сучебной задачей; 

— фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчѐт, 

выступление,высказывание)играфическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— в процесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения, оцениватьвыступленияучастников; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированновысказы

ватьсвоѐмнение; приводитьдоказательствасвоей правоты; 

— соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобеседнику; 



— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социальнойжи

зни,взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание,

 рассуждение,повествование); 

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатовнаблюденийиопытнойработы,подкреплятьих доказательствами; 

— находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахиявленияхприро

ды,событияхсоциальнойжизни; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакат

ыидр.)ктекстувыступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешениюучебнойзадачи

; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

— находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействияпринеобхо

димости(снебольшойпомощьюучителя); 

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыихпредупре

ждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровья ижизни. 

3) Самооценка: 

— объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкойучителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимостикорректироватьих. 

Совместнаядеятельность: 

— пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспеногорешенияучебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных 

идолгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающемумиру); 

— коллективно строить действия по достижению общей 

цели:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять иоценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускатьконфликтов,приихвозникновениимирноразрешать безучастиявзрослого; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

— различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб,флаг);проявлятьуважениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своегонародаидругихнародов;соблюдатьправиланравственногоповеденияв социуме; 

— приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей икультурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес иуважениекисторииикультуре народовРоссии; 

— показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

— различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

— распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисунками 

фотографиям,различатьихвокружающеммире; 

— проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты сприродными 

объектами с использованием простейшего лабораторногооборудования 

иизмерительныхприборов;соблюдатьбезопасностьпроведенияопытов; 

— группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,проводитьпростейшуюклассификаци

ю; 

— сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 

— описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,выделяяихсущест

венныепризнакиихарактерныесвойства; 

— использоватьразличныеисточникиинформацииоприродеиобществедляпоискаиизвлеченияинфор

мации,ответовнавопросы; 



— использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъясненияпростейших

явленийипроцессоввприроде,организмечеловека; 

— фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в

 процессеколлективнойдеятельностиобобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 

— создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказыванияоприроде,человекеиобщест

ве,сопровождаявыступлениеиллюстрациями(презентацией); 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранспорт

а; 

— соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивностииприн

ципыздоровогопитания; 

— соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

— соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

— безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемогодоступавИнтернет;ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессен

джерах. 

 

4 класс 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственногоповедения

всоциуме; 

— показывать на физической карте изученные крупные географические 

объектыРоссии(горы,равнины,реки,озѐра,моря,омывающиетерриториюРоссии); 

— показывать наисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

— находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

— знатьосновныеправаи обязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

векамиипериодамиисторииРоссии; 

— рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях 

разныхпериодов,достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

ихсущественныепризнаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 

— проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленномуплануили выдвинутому 

предположениюнесложныенаблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов,следуяправиламбезопасноготруда; 

— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

ихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 

— группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды,самостоятельновыбираяпризнакдлягр

уппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

— сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестных 

характерныхсвойств; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейшихявленийипроцессоввприроде(втомчислесменыдняиночи,сменывремѐнгода,сезонныхизмененийвп

риродесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 

— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

вРоссииизарубежом(впределахизученного); 

— называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

— создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

— использовать различные источники информации для поиска и 

извлеченияинформации,ответовнавопросы; 

— соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

— осознавать возможные последствия вредных привычек дляздоровья и жизничеловека; 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортнойинфраструкт

урынаселѐнногопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха,учрежденияхкультуры(

музеях,библиотекахит.д.); 

— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокатеи 

другихсредствахиндивидуальной мобильности; 

— осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированнойинформациивИнт

ернете; 



— соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронныхсредствобучения. 

 

 

 

 

И.о. директора школы                                        С.Ю. Царегородцева 

 
 


