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2.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительнаязаписка. 

Программа начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Тюкалинского муниципального района Омской области МОБУ 

«Красноусовская сош» является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МОБУ «Красноусовская сош» на уровне начального общего образования в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. Программа начального общего образования 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и на основе федеральной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ФОП НОО) с учётом 

возрастных, психологических особенностей и возможностей обучающихся и запросов 

родителей (законных представителей). 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

4. Организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

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

воспитание, интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

Принципыформированияпрограммыначальногообщего образования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования МОБУ 

Красноусовская сошпрограмма начального общего образования характеризует право 

получения образования на родном языке из числа языков нардов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочнойдеятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единыеподходы междуихобучением и развитием науровняхначального иосновного 

общего образования. 
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Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связьурочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которыемогут нанести вредфизическомуи психическомуздоровьюобучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарным правилам и нормам СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от28 января 2021г. №2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее -Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 (зарегистрировано(зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027г. (далее- Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Механизмы реализации программы начального общего образования, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Программа начального общего образования МОБУ «Красноусовская сош» реализуется 

через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

Организацией. 



7  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в Программе, 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность, а также разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

Эффективным механизмом реализации Программы является использование 

возможностей Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста», созданных на базе МОБУ «Красноусовская сош»: кабинет проектной 

деятельности и кабинет формирования технологических и естественно- научных 

компетенций. В период каникул используются возможности организаций дополнительного 

образования детей, профильных лагерных смен, создаваемых на базе ОО. 

Воспитательная работа в МОБУ «Красноусовская сош» направлена на развитие 

творческих, коммуникативных, организационных способностей ученика. Развивается детское 

самоуправление, активно функционируют детские организации. В школе созданы условия, 

позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения качества образования и 

его доступности. 

Традиционным является сотрудничество с социальными партнерами: сельская 

библиотека, СДК, музей г. Тюкалинска  

Общая характеристика программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, 20% от общего объема программы. 

Программа начального общего образования учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. Срок освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

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

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

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

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

установленном локальными нормативными актами ОО. 

В основе разработки и реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

ПриреализациипрограммыначальногообщегообразованияООвправеприменять: 

различныеобразовательныетехнологии,втомчислеэлектронноеобучение,дистанционные 

образовательные технологии; 

модульныйпринциппредставлениясодержанияуказаннойпрограммыипостроения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Программа начального общегообразования МОБУ «Красноусовская сош» включает три 

раздела. 

Целевой раздел содержит: 

Пояснительную записку 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Содержательный раздел содержит: 

Рабочие программы учебных 

предметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности), учебных модулей; 

Программу формирования УУД у обучающихся; 

Рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел содержит: 

Учебный план; 

План внеурочной деятельности; 

Календарный учебный график; 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых организация принимает участие в учебном году 

или в периоде обучения; 

Характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста, а также с учетом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. 

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, 

но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

С изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка —с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при знании 

и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новыйобраз школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки обучающегося, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
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на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются: существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанныхновообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

1.3.Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначального 

общего образования 

1.2.4. Общая характеристика планируемых результатов освоения программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образованиясоответствуютцелямначальногообщегообразования,представленнымвоФГОС 

НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в ОО по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

ОО; 

- программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения, обучающимися программы 

начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 
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- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно - методической 

литературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

1.2.5. Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 

Личностные Формированиеуобучающихсяосновроссийской 

гражданской идентичности; 

готовностьобучающихся к саморазвитию; 
мотивациякпознаниюиценностныеустановкии 

социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой 

деятельности. 
Метапредметные Универсальные познавательные учебные действия 

(базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работа с информацией); 

универсальные коммуникативные действия(общение, 
совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль). 
Предметные Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметнымипредметнымрезультатамобучающихся,освоившихпрограммуначального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

1.2.6. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи 
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начальногообщего образованияотражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 

Направления 

воспитания 

Планируемыерезультаты 

Гражданско- 

патриотического 
воспитания 

- становлениеценностногоотношенияксвоейРодине-России; 
- осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданской 

идентичности; 

- сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоей 
страны и родного края; 

- уважениексвоемуи другимнародам; 
- первоначальные представления о человеке как члене 

общества,оправахиответственности,уваженииидостоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно 

нравственного 
воспитания 

- признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

- проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического 

воспитания 

- уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость кразнымвидам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

- стремлениексамовыражениюв разныхвидаххудожественной 

деятельности. 

Физического 

воспитания, 
формирования 

культурыздоровьяи 

эмоционального 
благополучия 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическомуздоровью. 

Трудового 

воспитания 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различныхвидахтрудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 
Экологического 

воспитания 

- бережноеотношениек природе; 

- неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучного 

познания 

- первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

1.2.4.Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают овладение универсальными учебными действиями: 



13  

ВидыУУД Критериисформированности 
Познавательные 
действия 

Базовые 

логические 
действия 

- сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

- определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформациидля решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях,поддающихсянепосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы 

Базовые 
исследовательские 

действия 

- определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения 
задачи, выбирать наиболее подходящий (наоснове 

предложенных 

критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, 
классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитиепроцессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях 

Работа с 

информацией 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых 

(педагогическихработников,родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних 
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  обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации 

Коммуникативные 

действия 

Общение - воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
- создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

- корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствиис 

поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

- готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

- подбирать иллюстративный материал(рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления 

 Совместная 
деятельность 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы 

Регулятивные 

действия 

Самоорганизация - планироватьдействияпорешениюучебной 

задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных 

действий 
Самоконтроль - устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебной 

деятельности; 

- корректироватьсвоиучебныедействиядля 

преодоления ошибок 

 

 

1.2.6. Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучетом 
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специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебныемодули),ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисяв 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение науровне 

начального общего образования, и включают: 

1.2.5.1 Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" обеспечивают: 

1.2.5.1.1. По учебному предмету"Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения;осознаниезначениярусского 

языка как государственного языка Российской Федерации; 

пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся впредложенном тексте;определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путемответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использоватьсловари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

1.2.5.1.2. По учебномупредмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение(ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 
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1.2.5.2. По учебному предмету "Иностранный язык "предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальным и опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными 

и(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного);читать не 

сплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указаниемличнойинформациивсоответствииснормами,принятымивстране/странах 
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изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов);графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500изученных лексических единиц (слов,словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты иявления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов ОО и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера,в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение 

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместнойдеятельности,проявлениеготовностибытьлидеромивыполнятьпоручения, 
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осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) при обретение опыта практической деятельностивповседневнойжизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасностив 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.2.5.3. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитиепространственного мышления: умения распознавать, изображать(отруки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практическихситуациях, приводитьпример иконтрпример, строитьпростейшие алгоритмыи 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практическихзадачивповседневныхситуацияхдляописанияиобъясненияокружающих 
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предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственныхотношений, 

в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

1.2.5.4. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)"должны 

обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

каккомпонентахединого мира,о многообразииобъектови явлений природы;связимираживойи 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболеезначимыхобъектахВсемирногокультурногоиприродного наследияв 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронныхресурсовОрганизацииисетиИнтернет, получения информацииизисточниковв 

современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явленийс 

использованием простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованиеминструкциямиправиламбезопасноготруда,фиксациейрезультатовнаблюдений и 

опытов; 

9) формированиенавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосновевыполнения 
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правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации приобщении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

1.2.5.5. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 

модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно - 

нравственного развития личности; 

8) пониманиеценностисемьи,умениеприводитьпримерыположительноговлияния 
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православнойрелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие","сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждениелюбых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Поучебномумодулю"Основыиудейскойкультуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называтьоснователяиосновныесобытия, связанныесисторией еевозникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 
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10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие","сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждениелюбых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Поучебномумодулю"Основыбуддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей еевозникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно - 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие","сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Поучебномумодулю"Основыисламскойкультуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называтьоснователя и основныесобытия, связанные систорией ее возникновения и 

развития; 

5) знаниеназванийсвященныхкниг висламе, умениекраткоописыватьихсодержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладениенавыкамиобщенияслюдьмиразного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умениенаходитьобразы,приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытостьксотрудничеству,готовностьоказыватьпомощь;осуждениелюбых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Поучебномумодулю"Основырелигиозныхкультур народовРоссии": 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Поучебномумодулю"Основысветскойэтики": 

1) формированиеумениястроитьсужденияоценочногохарактера оличныхусилияхдля 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) пониманиеценностичеловеческойжизни,человеческогодостоинства,честноготруда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлятьоткрытость к сотрудничеству, готовностьоказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.2.5.6. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

1.2.5.6.1. Поучебномупредмету"Изобразительноеискусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства; 

3) овладениеумениемрисоватьснатуры, попамяти,попредставлению; 

4) умениеприменятьпринципыперспективныхикомпозиционныхпостроений; 

5) умениехарактеризоватьотличительныеособенностихудожественныхпромыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

1.2.5.6.2. Поучебномупредмету"Музыка": 
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1) знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умениеисполнять своюпартиюв хорессопровождениемибезсопровождения. 

1.2.5.7. Предметные результаты по учебному предмету Труд (Технология) предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированностьпервоначальныхпредставленийоматериалахиихсвойствах,о 

конструировании, моделировании; 

3) овладениетехнологическими приемамиручнойобработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности привыполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированностьумениябезопасногопользованиянеобходимымиинструментамив 

предметно-преобразующей деятельности. 

1.2.5.8. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к трудуи обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в ОО материально- 

технической базы - бассейна) и гимнастики; 
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5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Развернутое и детальноеописание результатов освоения Программы начального общего 

образования по годам обучения приведено в рабочих программах учебных предметов, в 

рабочей программе воспитания. 

1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммы 

начального общего образования 

2.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки)является 

частью внутренней системы оценки качества образования МОБУ «Красноусовская сош». 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельностииподготовкиобучающихся, освоившихпрограммуначального 

общего образования, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требованиякобразовательным результатамобучающихся и средствамоценкиихдостижения.  

Системаоценкиявляетсячастьюсистемыоценкии управлениякачествомобразованияв ОО 

и служит основой при разработке ОО соответствующего локального акта.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования иобеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОО являются: -оценка 

образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

ОО, мониторинговыхисследованиймуниципального,регионального ифедеральногоуровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися программы начального общего образования. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. Внутренняя 

оценка включает: 

- стартовуюдиагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическоенаблюдение; 

- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимаяоценкакачестваобразования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей программы.В 

соответствии с ФГОС НОО система оценки ОО реализует системно-деятельностный, 

уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутём: 

- оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической, 
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промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

2.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностныедостиженияобучающихсявключаютдвегруппы результатов: 

-основыроссийскойгражданскойидентичности,ценностныеустановкиисоциально 

значимые качества личности; 

-готовностьобучающихсяксаморазвитию,мотивациякпознаниюиобучению,активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

-наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 

-наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебные действия; 

-способностьосуществлять самоконтрольисамооценку. 

Диагностическиезадания,устанавливающиеуровеньэтихкачеств,целесообразно 
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интегрироватьсзаданиямипооценкеметапредметныхрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий. 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий, обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

- универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

- универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметныхрезультатов представляетсобойоценкудостиженияобучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделе 1.2. «Планируемые 

результаты освоения программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 



32  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательныхи учебно-практическихзадач, основанныхна 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии: 

 

Обобщённый 
критерий 

Характеристикакритерия 

Знание ипонимание Знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельностивразличныхконтекстах,знаниеипонимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 
Применение Использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 
степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 
деятельности,учебно-исследовательскойиучебно-проектной 
деятельности. 

Функциональность Осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

 

 

Общиекритерииоценкиопорнойсистемызнанийучащихся: 

Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных 

программ; выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

приответахнавидоизмененныевопросы;свободно применяетполученныезнаниянапрактике;не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, 

последние выполняет уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применятьполученныезнаниянапрактике;в устныхответахнедопускаетсерьезныхошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4»баллами, 

как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением 
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фактовивытекающихизнихобобщений. 

Балл «3»ставится, есливыполнено неменее 50% работы,когда учащийсяобнаруживает 

усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характераииспытываетзатруднения приответахна видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 

Балл «2»ставится, если выполнено менее50%работы, когда учащийся имеетотдельные 

представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня 

основных образовательных программ не усвоена, учащийся испытывает затруднения при 

ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных 

работах или не справляется с ними. 

Для проведенияитоговыхконтрольныхработ(за курс конкретного класса)используется 

единый, разработанный инструментарий. Тексты контрольноизмерительных материалов 

(далее - КИМ) разрабатываются рабочей группой педагогов при методическом объединении 

учителей начальных классов, рассматриваются на методическом совете и хранятся в учебной 

части. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией ОО в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по каждому предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, утвержденным педагогическим советом ОО и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описаниеособенностейоценкипокаждомупредметувключает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости 

—сучётомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

график контрольных мероприятий. 
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1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 

Вид Содержание Объектоценки Сроки/периодично Использование 

Стартовая 

диагностика 

Представляет 
собойпроцедуру 

оценки 

готовности к 

обучению на 

данном уровне 

образования. 

Объектом 

оценкиявляется 

сформированность 

предпосылок 

учебной 

деятельности, 

готовность к 

овладению 
чтением, 

грамотойи 
счётом. 

Проводится 

администрацией 

образовательной 

организации в 

начале 1 класса и 

выступает как 

основа (точка 

отсчёта)дляоценки 
динамики 

образовательных 
достижений. 

Стартовая 

диагностикаможет 

проводитьсятакже 

педагогическими 

работниками с целью 

оценки готовности к 

изучению отдельных 

предметов(разделов). 

Результаты 

стартовой 

диагностики 

являются 

основаниемдля 

корректировки 

учебных 
программ и 
индивидуализации 
учебногопроцесса. 

Текущая 

оценка 

Представляет 
собой процедуру 

оценки 

индивидуального 

продвижения в 

освоении 

программы 

учебного 

предмета. 
Текущаяоценка 

может быть 

формирующей, 

т. е. 

поддерживающей 

и направляющей 

усилия 

обучающегося, 

включающей его 

в 

самостоятельную 

оценочную 

деятельность, и 

диагностической 
,способствующей 

выявлению и 

осознанию 

педагогическим 

работником и 

обучающимся 

существующих 

проблем в 
обучении. 

Тематические 

планируемые 

результаты, 

этапыосвоения 

которых 

зафиксированы 

втематическом 

планировании 

(устные и 
письменные 

опросы, 

практические 

работы, 

творческие 

работы, 

индивидуальны 

е и групповые 

формы,само-и 

взаимооценка, 

рефлексия, 

листы 
продвиженияи 

др.) по 

учебному 

предмету. 

С учётом 

особенностей 

учебногопредмета 

и особенностей 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

педагогического 

работника 

Результаты 

текущейоценки 

являются 

основой для 

индивидуализации 

учебногопроцесса, 

могут включаться 

в систему 

накопительной 
оценки 

(накопительная 

оценка 

рассматривается 

как способ 

фиксации 

освоения 

обучающимся 

основных 

умений, 

характеризующих 

достижение 
каждого 

планируемого 

результата на 

всехэтапахего 

формирования) 

Портфолио Представляет 
собой процедуру 
оценкидинамики 

творческой 

активности 

В портфолио 

включаютсякак 

работы 

обучающегося 
(втом числе 

Портфолиовчасти 

подборки 

документов 

формируетсяв 
электронномвиде в 

Результаты, 
представленные 
в портфолио, 

используютсяпри 

выработке 
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 обучающегося, 

направленности, 

широты или 

избирательности 

интересов, 

выраженности 
проявлений 

творческой 

инициативы,а 

также уровня 

высших 

достижений, 

демонстрируемых 

данным 

обучающимся. 

фотографии, 

видеоматериал 

ыит.п.),таки 

отзывы о этих 

работах 

(например, 
наградные 

листы, 

дипломы, 

сертификаты 

участия, 

рецензииидр.). 

Отбор работ и 

отзывов для 

портфолио 

ведётся самим 

обучающимся 

совместно с 
классным 

руководителем 

и при участии 

семьи. 

Включение 

каких-либо 

материалов в 

портфолиобез 

согласия 

обучающегося 
недопускается. 

течение всех лет 

обучениявначальной 

школе. 

рекомендаций по 

выбору 

индивидуально й 

образовательно й 

траекторииимогут 

отражаться в 

характеристике. 

Папка 

Достижений 

предметныхи 

метопредметных 

результатов 

Представляет 
собой процедуру 

оценкидинамики 

учебной 

активности 

обучающегося. 

В папку 

включены 

результаты 

контрольных, 

диагностических 

работ, ВПР и 

региональных 

мониторингов. 

Формируется в 

печатном виде в 

течение всех лет 

обучениявначальной 

школе. 

Результаты, 
представленныев 

портфолио, 

используютсяпри 

выработке 

рекомендаций по 

выбору 

индивидуально й 

образовательно й 

траекторииимогут 

отражаться в 
характеристике. 

Внутришкольный 

мониторинг 

Представляетсобойпроцедуры:-оценки 

уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

-оценкиуровняфункциональной 

грамотности; 

-оценки уровня профессионального 

мастерствапедагогическогоработника, 

осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа 
качестваучебныхзаданий,предлагаемых 

обучающимся педагогическим 
работником. 

Содержание и 

периодичность 

внутришкольного 

мониторинга 

устанавливается 

решением 

педагогического 

совета. 

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

вчастиоценки 

уровня 

достижений 

обучающихся 

обобщаются и 

отражаютсявих 

характеристика 
х. 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 

организуетсясогласност.58«Законаоб 

образовании в РФ» и «Положением о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Обучающихся МОБУ «Красноусовская 

сош» Промежуточная 

Начиная со второго 

классапроводитсяв 

концеучебногогода 

по каждому 

изучаемому 

предмету/курсу. 

Промежуточная 

оценка, 

фиксирующая 

достижение 

предметных 

планируемых 

результатови 
универсальных 
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 аттестацияосуществляетсянаоснове 

результатов текущего контроля 

успеваемости и результатов 

тематических, административных, 

итоговыхконтрольныхитестовыхработ, 

защиты проектов, сдачи нормативов по 
предметам учебного плана как среднее 

арифметическое контроля по итогам 

учебных периодов с последующим 
округлениемдоцелогочисла. 

 учебных 

действий на 

уровненениже 

базового, 
является 
основаниемдля 
перевода в 

следующий 

класс. 

Итоговая 

оценка 

Является 

процедурой 

внутренней 

оценки ОО и 

складываетсяиз 

результатов 

накопленной 
оценкииитоговой 
контрольной 

работыпо 

предмету. 

Предметом 

итоговойоценки 

является 

способность 

обучающихся 
решать учебно- 
познавательные и 
учебнопрактические 

задачи, 

построенныена 

основном 

содержании 
предметасучётом 

формируемых 

метапредметных 

действий. 

  

Характеристика Готовитсянаосновании: 
- объективных показателей 

образовательныхдостижений 

обучающегосянауровненачального 
общего образования; 

-портфолиовыпускника; 

- экспертных оценок классного 

руководителя и педагогических 

работников,обучавшихданного 

выпускниканауровненачального 

образования. 

В характеристике выпускника 

отмечаются образовательные 

достижения обучающегося по 

достижению личностных, 

метапредметныхипредметных 

результатов; 

Даютсяпедагогическиерекомендациик 

выборуиндивидуальной 

образовательной траектории на уровне 

основногообщегообразованиясучётом 
интересов обучающегося, выявленных 

проблемиотмеченныхобразовательных 

достижений. 

Поокончанииуровня 

начального общего 

образования 

Рекомендации 

педагогического 

коллектива к 

выбору 

Индивидуальной 

образовательной 

траектории 

доводятся до 

сведения 

выпускника и его 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Итоговаяоценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования, 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
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содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по учебным предметам,а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

Итоговые отметки выпускника начальной школы формируются на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам. 

Освоение программы начального общего образования завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся и выборочной мониторинговой оценкой учебных достижений 

обучающихся. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образованиянаследующемуровнеобразования,науровнеосознанногопроизвольного 
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овладенияучебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы,причемнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МОБУ «Красноусовская сош» на основе выводов, сделанных по 

каждомуобучающемуся, рассматривает вопрособ успешном освоении даннымобучающимся 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития, обучающегося; 

- даютсяпсихолого-педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,должныбытьподтвержденыматериалам

и портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическоепланированиесуказанием количестваакадемическихчасов,отводимыхна 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебнометодическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебныхкурсов внеурочной деятельноститакже должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

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

РУССКИЙЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосновеТребованийк результатам освоенияпрограммы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Рабочей программе воспитания. 
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Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многомопределяют результатыобучающихся по другим предметам. Русский 

язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучениясодержания 

предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
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Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

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

главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

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

НОО,основнойобразовательной программой начального общего образования, Рабочей 

программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени 

наизучениеопределённогораздела/темы,атакжепредложенныеосновныевидыучебной 



42  

деятельностидляосвоенияучебногоматериаларазделов/темкурса. 

В программеопределяются цели изучения учебного предмета «Русский язык»на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими школьниками 

предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт 

примерныйобъём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательностьизучения тем,основанную на логике развитияпредметного содержанияи 

учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими 

школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 

начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 

обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной 

и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенныхнорм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русского языка», —675(5часоввнеделю в 

каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

Обучениеграмоте1 

 

1Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение 
грамоте»:обучениеписьмуидётпараллельнособучениемчтению.На«Обучениеграмоте»отводится9часоввнеделю:5 
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Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами, знакпереноса. 

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка (ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установление связислов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений.Составлениепредложений из набора 

форм слов. 

Орфографияи пунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

раздельноенаписаниесловвпредложении; 

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

людей, кличках животных; 

переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу, 

щу; 
 

 

сочетаниячк,чн; 

словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическом 

словареучебника); 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательный знаки. 

Алгоритмсписываниятекста. Развитие 

речи 
 

часов«Русскогоязыка»(обучениеписьму)и4часа«Литературногочтения»(обучениечтению).Продолжительность 
«Обученияграмоте»зависитотуровняподготовкиклассаиможетсоставлятьот20до23недель,соответственно,продолжительность 
изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение. 

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

прослушивание аудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуациях учебногоибытовогообщения(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впервомклассеспособствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей; 

сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словс 

заданным звуком. Базовые исследовательские действия: 

проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбирать 

слова к модели; 

формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; использовать 

алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическомусловарикуучебника;местоударениявсловепоперечнюслов, 

отрабатываемыхвучебнике;анализироватьграфическуюинформацию —моделизвукового 

состава слова; самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки 

зрения;впроцессе учебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу;строить устное 

речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализа 

слова; выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвукового анализа,приобозначениизвуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

находитьуказаннуюошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа,при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. Совместная 

деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетикаи графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ];обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости—мягкостисогласныезвуки. 

Парныеинепарныепозвонкости—глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

глухой, парный — непарный. 

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

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

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 
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Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). Использование 

знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса,абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) 

для решения практических задач. 

Лексика 

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

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

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Составслова (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). 

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощью окончания. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология 

Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?»,«что?»), 

употребление в речи. 

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

употребление в речи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?»,«какая?», 

«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении (повторение). 



47  

Предложение как единица языка. Предложениеи слово. Отличиепредложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфографияипунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных);знаки препинанияв концепредложения;перенос слов со строки настроку 

(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаряучебника дляопределения(уточнения)написанияслова.Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

разделительныймягкийзнак; 

сочетаниячт,щн,нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитие речи 

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

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

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

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

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
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общения. Умениедоговариватьсяиприходитькобщемурешению в совместнойдеятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признакитекста: смысловоеединствопредложенийв тексте;последовательность 

предложенийвтексте;выражениевтекстезаконченноймысли.Тематекста. Основнаямысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 

текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

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

вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классеспособствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов;сравниватьбуквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопросотвечают, что 

обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв, слов, 

предложений; находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятие 

сегократкойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательские действия: 

проводитьпо предложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово, 

предложение, текст); 
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формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,что словаявляются/не являются 

однокоренными (родственными). 

Работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполучения 

информации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиис учебной 

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

спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдля представления 

информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсужденияо языковыхединицах; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

корректно иаргументированновысказыватьсвоёмнениео результатахнаблюденияза 

языковыми единицами; 

строитьустноедиалогическоевыказывание; 

строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютему,наоснове наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоили услышанного 

текста. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзадачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпо 

русскому языку; 
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корректировать с помощьюучителя свои учебные действия дляпреодоленияошибок при 

выделениив словекорняиокончания, присписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парныхигрупповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределятьроли,договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 
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Сведенияорусскомязыке 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаи графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительнымиь и ъ, в словахс 

непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,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). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление). Устаревшиеслова(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

однокоренных(родственных) слов;различениеоднокоренныхслов 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). 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

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

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 
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Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательныхпо 

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

прилагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

Использованиеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

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

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам.Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,еёзначение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

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

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами и,а,нои без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографическойошибки, различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. Правила 

правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения);безударныегласныев падежныхокончанияхимёнприлагательных(науровне 

наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемыегласныеи согласные(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитиеречи 

Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,просьба,извинение,благодарность,отка

зидр.Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормв 
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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. 

Особенностиречевого этикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусским 

языком. 

Повторение ипродолжениеработыстекстом,начатойво 

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. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

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

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи;сравниватьтемуиосновную мысль 

текста; 

сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение);сравниватьпрямоеи переносное 

значение слова; 

группироватьслова наоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомупризнаку(например,род 

или 
 

число); 

определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

устанавливатьприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамив предложении; 

ориентироваться визученных понятиях (подлежащее,сказуемое,второстепенныечлены 

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

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаоснове предложенных 

учителем критериев; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизменениятекста;высказывать 

предположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериалом;проводитьпопредложенному 

плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

строитьречевоевысказываниев соответствииспоставленнойзадачей;создаватьустныеи 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшиевыступления о 

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

задания; 

создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделениив словекорняиокончания, приопределении части речи,членапредложенияпри 

списывании текстов и записи под диктовку. 
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Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов 

и сроков; 

выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданиясопоройнапредложенные 

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 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

Фонетикаи графика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

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

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Состав слова (морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи (ознакомление). 
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Морфология 

Частиречисамостоятельныеи служебные. 

Имясуществительное. Склонениеимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя, 

- ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения(повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыимени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

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

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени (спряжение). I и II 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. Предлог. 

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзыи,а,новпростыхи сложныхпредложениях. Частица 

не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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

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

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

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

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложенияс однороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзом 

и.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

терминов). 

Орфографияи пунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографическойошибки;различныеспособырешенияорфографическойзадачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 
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Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. Правила 

правописания и их применение: 

безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя, 

-ий,-ие,-ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна -ов,-ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-тьсяи-тся; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвух простых(наблюдение). Знаки 

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

Развитиеречи 

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

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

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительноечтение. Поискинформации,заданнойвтекстевявномвиде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классеспособствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

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

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

отличающихся грамматическими признаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединятьглаголывгруппы поопределённомупризнаку(например,время,спряжение); 
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объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовыеисследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования); 

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

предложенного алгоритма; 

прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

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

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадля выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания,приобобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
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создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовить 

небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельнопланироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучения 

результата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидетьтрудностии возможные 

ошибки. 

Самоконтроль: 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные действия 

для преодоления ошибок; 

находитьошибкив своейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеё; адекватно 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной 

работы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться;ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезадания сопоройнапредложенныеобразцы,планы, 

идеи. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русский язык»в начальнойшколеуобучающегося 

будутсформированыследующиеличностныеновообразованиягражданско-патриотического 

воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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; 
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сопричастность к прошлому, настоящемуи будущемусвоей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважениексвоему идругимнародам,формируемоевтомчислена основе примеровиз 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уваженииидостоинствечеловека,о нравственно-этическихнормахповедения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях; духовно-нравственного воспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи 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); 

эстетическоговоспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числев 

искусстве слова;осознаниеважности русского языка как средстваобщенияи самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 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; 

трудовоговоспитания: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 
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экологическоговоспитания: 

бережноеотношениек природе,формируемоевпроцессеработыстекстами;неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценностинаучногопознания: 

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 русскогоязыка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегосябудут 

сформированы следующие познавательные 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 языковых 

единиц; 

объединятьобъекты(языковыеединицы) поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовыеисследовательские действия: 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта, речевой 

ситуации; 

сравниватьнесколько вариантов выполнениязадания, выбиратьнаиболееподходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование,выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения заязыковымматериалом(классификации,сравнения,исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоции всоответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительноеотношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствии с 

речевой ситуацией; 
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готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок;соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится:различатьсловои 

предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из слова; 

различать гласные исогласные звуки (в томчисле различатьв словесогласныйзвук [й’] и гласный 

звук [и]); 
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различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые, звонкиеиглухие(внесловаивслове); различать 

понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, яи буквой ьв конце 

слова;правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»);гласные послешипящихв сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

писать поддиктовку(без пропусков иискажений букв) слова,предложенияиз3—5слов, 

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

находить иисправлятьошибки наизученныеправила,описки;пониматьпрослушанный текст; 

читатьвслухипро себя(спониманием)короткиетексты ссоблюдениеминтонацииипауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребует уточнения;составлятьпредложениеиз набора 

форм слов; 

устно составлятьтекстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

Кконцуобученияво второмклассеобучающийсянаучится:осознаватьязыккакосновное 

средство общения; 

характеризоватьсогласныезвуки внесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласный 

парный/непарныйпо твёрдости/мягкости;согласный парный/непарныйпо звонкости/глухости; 
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определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласных);делитьслово на 

слоги; 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенного состава,втомчислесучётом функций 

букв е, ё, ю, я; 

обозначатьнаписьмемягкость согласныхзвуковбуквоймягкийзнакв серединеслова; 

находить однокоренные слова; 

выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«что сделать?»идр.; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипо эмоциональнойокраске;находить место 

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 

правописания,в том числе: сочетаниячк, чн, чт; щн,нч; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в 

именах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназваниях;раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,тексты объёмом 

не более 50 слов; 

писать поддиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,тексты объёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

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

орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; строить устное диалогическое и 

монологическоевысказывание(2—4предложениянаопределённуютему, понаблюдениям)с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устно и 

письменно (1—2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему;составлятьтекстиз 

разрозненных предложений, частей текста; 
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писать подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—45слов сопоройна вопросы; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученные понятия. 

3 КЛАСС 

Кконцуобученияв третьемклассеобучающийсянаучится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации; 

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

параметрам; 

производитьзвуко-буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

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

суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов;подбирать синонимыи антонимы к 

словам разных частей речи; 

распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж;склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных:род,число,падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшемвремени);изменятьглаголповременам(простыеслучаи), впрошедшемвремени — по 

родам; 
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распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать предлоги и 

приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; распознавать 

распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдыйзнак;мягкий знакпослешипящихнаконцеимён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать тексты разных 

типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения),содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзови,а, но); 

определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложений 

ихсмысловоесодержание; 

составлятьплантекста,создаватьпо немутексти корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

Кконцуобучения вчетвёртомклассеобучающийся научится: 
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осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения;объяснятьрольрусского языкакак 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущемвремени 

по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число,род(уместоимений 3-го лицав единственном числе);использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различатьпредложение,словосочетаниеи слово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипо эмоциональнойокраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называниятерминов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения, 
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состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; находить место орфограммыв 

словеи междусловами наизученные правила; применять изученные правилаправописания, в том 

числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительныхна 

–мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на –ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на —ться и –тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

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

на тему или основную мысль; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно);осуществлятьвыборочный 

пересказ текста (устно); 

писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 



70  

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Рабочей программе воспитания2. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого,эмоционального, 

духовнонравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван 

ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство сдетской литературой и сучётом этого направлен наобщее и литературное 

развитиемладшего школьника, реализациютворческихспособностейобучающегося, атакжена 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цельобучения литературномучтению — становлениеграмотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

такжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессе изученияпредмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 
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достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму 

учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а 

также предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохраненияобязательной 

части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственноэстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе 

произведенийдля слушания и чтенияучитывались преемственныесвязис дошкольнымопытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской 

литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 
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принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формированиефункциональной 

литературной грамотности младшего школьника, а также возможность 

достиженияметапредметныхрезультатов,способностиобучающегося восприниматьразличные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету«Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч 

предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение»в 

1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в 

неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

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

произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальностьи волшебство 

в сказке. Событийная сторона сказок: последовательностьсобытийв фольклорной(народной)и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных(авторских)сказках, поступки, отражающиенравственныекачества(отношениек 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? Какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. 

Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). 

Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовка 
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произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.С. Пушкина, 

Ф.И.Тютчева,А.К.Толстого,С.А.Есенина,А.Н. Плещеева,Е.А.Баратынского, И.С.Никитина, Е.Ф. 

Трутневой, А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, временагода, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

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

фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средствовоспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровыхпроизведений 

о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е.А. 

Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. Митяева, В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. 

Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений).Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненном 



74  

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Представлениеотом,чтокнига 

— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

ориентироватьсявтерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорныежанры,тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работасинформацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушать 

собеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой навопросы, рисунки, 

предложенный план; 

объяснятьсвоими словамизначениеизученныхпонятий; 
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описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

пониматьиудерживать поставленную учебнуюзадачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместнаядеятельность: 

проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственно выполнять 

свою часть работы. 

2 КЛАСС 

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

стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. Есенинаи 

др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

Родинывизобразительном искусстве (пейзажиИ.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленоваи 

др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. 

Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 

Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года(осень, зима, весна, лето) в произведенияхлитературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
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Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, В.А. 

Осеевой, А. Гайдара, 

В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев,особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз 

Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В.Бианки, Г.А. Скребицкого,В.В.Чаплиной,С.В. Михалкова,Б.С. 

Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре 

(русскиенародныепесни,загадки, сказки). Героистихотворныхи прозаическихпроизведенийо 

животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы 

раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия:отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). 

Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчествеписателейифольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражениенравственных 
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семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и вниманиек 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различныепроизведения по теме(о Родине, о родной природе, о 

детяхи для детей, о животных, о семье, о чудесахи превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализироватьтекст стихотворения:называтьособенностижанра(ритм, рифма), находить в 

тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работасинформацией: 

соотноситьиллюстрации стекстомпроизведения; 
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ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигу поавтору,каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержание 

книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробно ивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы, небольшиесказки); 

участвоватьвинсценировкахи драматизацииотрывковизхудожественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебной задачи. 

Совместнаядеятельность: 

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

распределять работу,договариваться, приходить к общему решению,отвечать за общий 

результат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

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

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженныев произведенияхо Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своейОтчизны.Рольиособенностизаголовкапроизведения.Репродукциикартинкак 
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иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

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 песнео родной земле. Былина как народныйпесенный 

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. 

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

произведения А. 

С. Пушкина:средствахудожественнойвыразительности(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, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

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

Творчество И.А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов — великий русский баснописец. 



80  

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

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей Х1Х—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, М.Ю. 

Лермонтова, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, С.А. Есенина, К.Д. Бальмонта, И.А. 

Бунина, А.П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

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

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

Сюжет рассказа: основныесобытия,главныегерои, действующие лица, различениерассказчика и 

автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. Одоевского, В.М. Гаршина, М. Горького, 

И.С. Соколова- Микитова, Г.А. Скребицкого идр. Особенности авторскихсказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

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

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менеечетырёх 

авторов): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, С.В. 

Образцова, В.Л. Дурова, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
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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.В. Голявкин и др. 

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

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский, Б.В. Заходер. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

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

аннотация,предисловие,иллюстрации).Правилаюногочитателя.Книгакакособыйвид искусства. 

Общее представлениео первыхкнигахна Руси, знакомство срукописнымикнигами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливатьих, находитьв тексте заданныйэпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работасинформацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
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подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,героям произведения; 

формулироватьвопросыпо основнымсобытиямтекста; пересказыватьтекст(подробно, 

выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; оценивать 

качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результатадеятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместнаядеятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого,соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов Х1Х и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и др.). Представление о 

проявлении любви к родной землев литературе разныхнародов (напримере писателей родного 

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

события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова,МихаилаКутузоваидругихвыдающихсязащитниковОтечествавлитературедля 
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детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. 

Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

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

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

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

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

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

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

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

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

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказкаомёртвойцаревнеио семи богатырях». Фольклорнаяосноваавторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Кругчтения: 

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

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 

герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

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

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлемент 
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композиции стихотворения. Переносное значение словвметафоре.Метафора встихотворениях 

М.Ю. Лермонтова. 

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

Герои литературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. 

Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природыв творчестве поэтови писателей Х!Х—ХХ веков. Лирика, лирические 

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

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менеепяти 

авторов по выбору): В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, 

И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

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

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

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

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

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и др. 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): 

A. П.Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и др.Словесный 

портретгероякакего характеристика. Авторский способвыраженияглавноймысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство сновымжанром —пьесой-сказкой.Пьеса—произведениелитературы 

итеатральногоискусства(однаповыбору).Пьесакакжанрдраматическогопроизведения. 
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Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 

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.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

ЛитературныесказкиШ. Перро, Х.-К.Андерсена, братьевГримм, Э.Т.А. Гофмана,Т.Янссони др. 

(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

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 информациив книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 

героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 
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исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работастекстом: 

использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациив соответствии 

с учебной задачей; 

характеризоватькнигупо еёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие, 

иллюстрации, примечания и др.); 

выбиратькнигув библиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

соблюдатьправиларечевого этикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросык учебным 

и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебной задачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; оценивать 

мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапо наблюдениям,на 

заданную тему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определятьцельвыразительного исполненияиработыстекстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматизации(читатьпо 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамикуразвития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимыхнорм и отношений, развитиепозитивного отношенияобучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовнонравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоей Родине —России,малой родине,проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастностикпрошлому, настоящемуи будущемусвоей страныи родного края,проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,о нравственно-этическихнормахповедения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажейхудожественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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Эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательностии самостоятельности впознании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: базовые 

логические действия: 
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сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа синформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленную 

в явном виде; 

распознавать достовернуюи недостовернуюинформациюсамостоятельно илина 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощьювзрослых(учителей, родителей (законныхпредставителей)правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 



90  

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцу обучениявначальнойшколеу обучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальные учебные действия: общение: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествова

ние); готовить небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивные универсальные 

учебные действия: самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместнаядеятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

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

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебномупредмету«Литературноечтение»отражаютспецификусодержанияпредметной 
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области,ориентированы на применение знаний, умений и навыковобучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

Кконцуобученияв первомклассеобучающийсянаучится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопросо важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать 

прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданномуалгоритму; 
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сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книгидля 

самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

Кконцуобучения вовтором классеобучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные) 

и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения,составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
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объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы,подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

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

ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,аннотации,иллюстрациям, 

предисловию,условнымобозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

Кконцуобученияв третьемклассеобучающийсянаучится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

чтения 

(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 
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различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные) 

и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализаиинтерпретации текста:формулировать темуи 

главную мысль,определять последовательность событийвтексте произведения, выявлятьсвязь 

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

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 

поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение авторак 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема,идея,заголовок, содержание произведения,эпизод,смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя,с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведении позаданномуалгоритму;сочинять 

тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

Кконцуобучения в четвёртом классеобучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
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понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчислепроблемные)кпознавательным, 

учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинноследственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема,идея,заголовок, содержание произведения,эпизод,смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

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

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текстс 

учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведении позаданномуалгоритму;сочинять по 

аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя 

картотеки,рассказыватьопрочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа),для получения дополнительнойинформациивсоответствиисучебной 

задачей. 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательногообщего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

В начальнойшколезакладываетсябаза длявсегопоследующего иноязычногообразования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностранногоязыкав 
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общеобразовательныхорганизацияхРоссииначинается со 2класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладеватьосновамиобщения нановом для нихязыкесменьшимизатратамивремении усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются нановом лексическом материале и расширяющемсятематическом 

содержании речи. 

Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык»в начальной 

школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с отобранными темами общения; 

освоение знанийо языковыхявленияхизучаемого иностранного языка,о разныхспособах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 
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развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народовпозволяетзаложитьосновудля формированиягражданскойидентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целейобеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции,позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластомкультуры стран изучаемого языкаиболее глубокого осознанияособенностей культуры 

своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса 

к предмету «Иностранный язык». 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемыхна всехуровняхобщего среднегообразования:со 2по 11класс. Наэтапе 

начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс 

—68часов,3класс 

—68часов,4класс—68часов. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда.Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец. 

Выходной 

день. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). Коммуникативные умения Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Пониманиена слухречи учителя и одноклассниковивербальная/невербальная реакцияна 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов, 

словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 
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Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “г” (thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияи пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростые предложения. 
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Предложениясначальным It(It’saredball.). 

Предложениясначальным There +to be вPresent Simple Tense (There isa cat inthe room. Is 

there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are therefour 

pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There 

are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(I 

can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболее 

распространённые случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения(a book — 

books; a man — men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they).Притяжательные местоимения (my,your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественныечислительные(1—12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
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Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка(рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемого языкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моя любимаяеда.Мойдень (распорядок 

дня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия. 

Любимаясказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместнойдеятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи: 
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова, вопросыи/илииллюстрацииосновного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиена слухречи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакцияна 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слухтексте и пониманиеинформациифактического характера сопоройна 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации ис 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой 

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
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Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (thereis/thereare). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико -интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
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Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 

лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образованиечислительных 

с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения сначальнымThere+tobeв PastSimpleTense(Therewasanold housenearthe river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Haveyougotanyfriends? —Yes, 

I’vegotsome.). 
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Наречиячастотности(usually, often). 

Количественныечислительные(13—100).Порядковыечислительные(1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление сднём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 
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Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора(в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека илилитературного персонажа; рассказ/сообщение(повествование)сопорой 

на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержанияречи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиена слухречи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакцияна 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей: с пониманиемосновного содержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте сопорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой 

и без опоры наиллюстрации, сиспользованием языковой,в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловоечтениепро себяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 
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Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний,предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простыханкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронного сообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияи пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепредложения;запятойпри 
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обращениии перечислении;правильноеиспользованиезнакаапострофав сокращённыхформах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay —a 

play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 

Грамматическаясторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:good 

— better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначениедатыигода. Обозначениевремени(5o’clock;3am, 2pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление сднём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаоснове заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образованиядостигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

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

края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,о нравственно-этическихнормахповедения и 

правилах межличностных отношений. 
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Духовно-нравственноговоспитания:признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостьк разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей)образажизнив окружающей 

среде (в том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжны 

отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; объединять 

части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта, 

ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на основе 

предложенных критериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению особенностей 

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

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работасинформацией:выбиратьисточникполучения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 



116  

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествова

ние); готовить небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

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

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебнопознавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илизрительные 
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опорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятогов стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее3фразврамкахизуч

аемой тематикисопоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова,вопросы. 

Аудирование 

восприниматьнаслухи пониматьречьучителяиодноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сднёмрождения, Новым 

годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 
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различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияи пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола- 

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи 

распознавать и употреблятьв устной иписьменной речи неменее200лексическихединиц 

(слов,словосочетаний, речевыхклише),обслуживающихситуации общенияв рамкахтематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (Hespeaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s. 

Isit...? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.); 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящеепростоевремя(Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьв устнойиписьменнойречиглагольную конструкцию havegot 

(I’vegot ... Haveyougot ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I canride a bike.) иотсутствия умения (I can’tride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I goout?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённыйи 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis 

—these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

распознавать иупотреблять в устнойи письменной речивопросительныеслова who, what, 

how, where, howmany; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурныезнанияиумения 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

3 КЛАСС 

КоммуникативныеуменияГоворение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета, 
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принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой  

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, втом 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловоечтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создаватьподписи киллюстрациямспояснением, чтонанихизображено. 

Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 
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применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдениемих 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияи пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

распознавать и употреблятьв устной иписьменной речи неменее350лексическихединиц 

(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая200лексическихединиц, освоенныхнапервом году 

обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическаясторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere 

+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

распознавать иупотреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголамина -ing: 

tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo .; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильныеи неправильныеглаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознаватьи употреблять вустной иписьменной речистова,выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 



122  

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat 

—those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13— 100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1— 

30); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We wentto Moscow lastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, infrontof, 

behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

Социокультурныезнанияиумения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

4 КЛАСС 

КоммуникативныеуменияГоворение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

вести диалог — разговор по телефонус опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевогоэтикета 

в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 
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создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу;выражатьсвоёотношение к 

предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,втомчислеподбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к текстувыступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

воспринимать на слухи понимать речь учителя иодноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловоечтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаоснове заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

свыражением пожеланий; 

писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объёмсообщения 

—до50слов). 
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Языковыезнанияи навыки 

Фонетическаясторонаречи 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдениемих 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияи пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (toplay — a play). 

Грамматическаясторонаречи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных(утвердительныхи отрицательных), вопросительных(общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюtobegoingto иFuture 

Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — 

(the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; распознавать и употреблять  

в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурныезнанияиумения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство, 
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выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством);знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;знать некоторых 

литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. уметь 

образовывать множественное число существительных и прилагательных (образованные по 

правилу и некоторые исключения cheval — chevaux, travail — travaux); количественные 

числительные (61-100); порядковые числительные (11-20); наречия времени; обозначение даты 

и года; предлоги entre, a cote de, parmi. 

Социокультурныезнанияиумения 

владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторые литературные персонажи, небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, песни); 

уметь кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика»)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеучебногопредмета 

«Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального 

общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная запискаотражаетобщиецели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальныйраздел«Работасинформацией».Сучётомтого,чтовыполнениеправил 
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совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевыеусилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе 

— «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены также 

способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть- целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственномутруду;важнейшихкачествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогои 
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пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математическихтерминахипонятиях;прочныхнавыков использованияматематическихзнаний в 

повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов иявлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 

и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрическихвеличин(длина, периметр, площадь) становятсяпоказателямисформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 
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В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 

часавнеделю,всего540часов.Изних:в1классе—132 часа,во2классе — 136часов,3 классе 

—136часов, 

4классе — 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношенияи 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла. 

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметическиедействия 

Сложениеивычитание чиселвпределах20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу. 

Зависимостьмеждуданными иискомойвеличинойвтекстовойзадаче. Решениезадачводно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 
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Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; понимать назначение и 

необходимостьиспользованиявеличинвжизни;наблюдать действиеизмерительныхприборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдать последовательность). 

Работасинформацией: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразныхсредств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз нескольких 

чисел, записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленноевзадаче;описыватьположениепредметавпространстве. различатьи 

использовать математические знаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнения действия. 

Совместнаядеятельность: 
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участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины(единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (соскобками/без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметическогодействия(сложение,вычитание,умножение,деление).Расчётныезадачина 
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увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений ипостроения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебные действия: 

наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) посамостоятельно 

выбранному основанию; 



132  

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;вестипоискразличных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); воспроизводить порядок 

выполнения действийв числовом выражении, содержащем действиясложенияивычитания(со 

скобками/без скобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работасинформацией: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок, схема, 

таблица) форме, заполнять таблицы; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: комментироватьход 

вычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения;составлятьтекстовую 

задачусзаданным отношением(готовымрешением)пообразцу;использоватьматематические 

знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, 

выводов относительно данных объектов, отношения; 

называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданным свойством; 

записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысл 

арифметического действия. 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебные действия: 

следовать установленномуправилу, по которомусоставлен ряд чисел, величин, 

геометрических 

фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия, обратного 

действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 
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принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера(определять 

с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

3 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числавпределах1000: чтение, запись, сравнение, представление ввиде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения«дороже/дешевлена/в». 

Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактической ситуации. 

Время(единицавремени—секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в». 

Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации. 

Длина(единицадлины—миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпределах 

тысячи. 

Площадь(единицыплощади—квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменноеумножениев столбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. 
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Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), насравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигуры из 

частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерениеплощади,записьрезультата измерениявквадратныхсантиметрах.Вычисление 

площадипрямоугольника(квадрата)сзаданнымисторонами,записьравенства.Изображениена 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка. 

Логическиерассуждениясосвязками«если...,то...»,«поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических 

задач. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебные действия: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры; 

классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрические фигуры, текстовые задачив 

одно действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; различать и 

использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использование алгоритма); 

соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; составлять 

ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работас информацией: 

читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать 

соответствие между различными записями решения задачи; 

использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияи проверки 

значения математического термина (понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу;объяснять на 

примерах отношения «больше/меньше на .», «больше/меньше в ... », «равно»; использовать 

математическую символику для составления числовых выражений; выбирать, осуществлять 

переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической 

ситуацией; 

участвоватьвобсуждении ошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 
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Универсальныерегулятивныеучебные действия: 

проверять ход и результат выполнения 

действия;вестипоискошибок,характеризоватьихииспра

влять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместнаядеятельность: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

4КЛАСС Числа и величины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз.Величины:сравнениеобъектовпомассе, длине,площади,вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади(квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитаниемногозначныхчисел в пределахмиллиона. Письменное 

умножение, делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначное число в пределах100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло.  
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Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигуриз 

прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебные действия: 
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ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезок 

заданнойдлины, ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); классифицировать 

объекты по 1—2 выбранным признакам. 

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работасинформацией: 

представлятьинформациювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили 

практической задачи; 

приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученной терминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты,явления исобытияспомощьюизученныхвеличин; составлять 

инструкцию, записывать рассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв решении. 

Универсальныерегулятивныеучебные действия: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 
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находить, исправлять, прогнозироватьтрудностииошибки,итрудностиврешении учебной 

задачи. 

Совместнаядеятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной 

деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностныхкачеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»вначальнойшколеуобучающегосябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развитияобщей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 
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применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,втом 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоватьсяразнообразными информационными средствами для решенияпредложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогические действия: 

устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-целое;причина-

следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматематики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
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применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работасинформацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваи источники 

информации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ 

с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция(например, 

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлятьдеформированные; 

составлять по аналогии; 

самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;выполнятьправилабезопасного использованияэлектронныхсредств, предлагаемыхв 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
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находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, устанавливать 

порядковый номер объекта; находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное 

число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

различатьчислои цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 
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распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданного набора 

объектов/предметов; 

группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностив ряду 

объектов повседневной жизни; 

различать строкии столбцы таблицы, вноситьданное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);распределятьобъектынадве группы по 

заданному основанию. 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится:читать,записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах 100; 

находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100— устно 

иписьменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использовать при выполнении практическихзаданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

определять спомощьюизмерительныхинструментов длину;определять время спомощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины,массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
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находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все», 

«каждый»;проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел, геометрическихфигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать модели 

геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, 

ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах1000 —письменно); 

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1;делениесостатком; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 
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сравнивать величиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямежду ними 

соотношение «больше/меньше на/в»; 

называть,находитьдолювеличины(половина,четверть);сравниватьвеличины, 

выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений);находить 

периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 

правило/алгоритм; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если., то.»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логическиерассуждения(одно-двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными ореальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

составлять план выполненияучебногозаданияиследоватьему; выполнять действияпо алгоритму; 

сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное);выбирать 

верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить число большее/меньшее данного 

числа на заданное число, в заданное число раз; выполнять арифметические действия: сложение 

и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — 

устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 
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вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;выполнять 

прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по 

критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью 

калькулятора; 

находить долювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использоватьединицы величин для при решении задач (длина,масса,время,вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр),массы(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,минута,час;сутки, неделя, 

месяц,год,век), вместимости(литр), стоимости(копейка, рубль), площади(квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр),скорости(километрв час,метрв секунду); 

использоватьприрешениитекстовыхзадачивпрактическихситуацияхсоотношениямеждускорость

ю,временемипройденнымпутем,междупроизводительностью,временеми 

объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т. п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например,из 

таблиц, схем), находитьиоценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды;распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомира на 

плоскость (пол, стену); 
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выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример; 

формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно- 

/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; конструировать ход решения 

математической задачи; находить все верные решения задачи из предложенных. 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Рабочей 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 
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развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-исследовательскойдеятельностью(наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 

в средеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностей взаимодействияв системах«Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир», —270ч(двачаса в 

неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

1 КЛАСС(66ч) 

Человекиобщество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 
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удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, ихпрофессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного 

мира. Правила поведения в социуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

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

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

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

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

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

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.). 

Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботао домашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтический уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 
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приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливать различия во 

внешнем виде. 

Работасинформацией: 

понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—текста, иллюстраций, видео, 

таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сего названием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего;отвечать навопросы, дополнятьответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; воспроизводить 

наизусть слова гимна России; 

соотноситьпредметыдекоративно-прикладного искусства спринадлежностьюнародуРФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасностьиспользования 

бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 



151  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и 

его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человекиприрода 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны.Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности поместным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

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

растения. Связивприроде. Годовойходизмененийвжизнирастений.Многообразиеживотных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

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

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

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

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

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания).Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

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

переменах,приприёмахпищиина пришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Правила 
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безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтический уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы РФ; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

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

изученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, заполнять 

таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 

временем протекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление,вещество; 

заповедник); 

понятияи термины,связанныес организациейсвоейжизни и охраныздоровья(режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложеннуютему (например,«Моя семья»,«Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
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приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описыватьсовременные событияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

3 КЛАСС(68 ч) 

Человекиобщество 

Общество как совокупность людей, которыеобъединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственнаясимволика 

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

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

Семья —коллектив близких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
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Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которыхони 

находятся. 

Человекиприрода 

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережноеотношениелюдей кполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродного края (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

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

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и 

дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края,их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе:растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 
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Здоровыйобраз жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенномуи самостоятельно составленномуплану;наосноверезультатов совместныхс 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения иусловиями 

жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работасинформацией: 

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

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложныепланы, соотносить условныеобозначения сизображённымиобъектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, 

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

безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: понятияи термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

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

(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместнаядеятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения. 

4 КЛАСС(68 ч) 

Человекиобщество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Праваиобязанностигражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико- 

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитникаОтечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение 

к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

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

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, РоссийскаяФедерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

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

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

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

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). Водоёмы,ихразнообразие(океан, море,озеро, 

пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
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Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человекаи 

природы. Охрана природныхбогатств: воды, воздуха, полезныхископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; 

правилабезопасногоповедениявобщественныхместах, зонахотдыха, учрежденияхкультуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов 

и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) 

в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотноситьобъектыприроды спринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 

Работасинформацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлятьнебольшиетексты «ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (врамках 

изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебные действия при 

необходимости; 

адекватно приниматьоценкусвоей работы;планироватьработунадошибками;находить 

ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместнаядеятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

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

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и неотражают завершённый этап их развития. Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, 

особенностямисоциальнойсреды,вкоторойонживёт,поэтомувыделятьпланируемые 
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результаты освоенияпрограммы учебного предмета «Окружающий мир»вобласти личностных и 

метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 

планируемыерезультаты начинаютсясхарактеристикиобобщённыхдостиженийвстановлении 

личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, 

которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурнымии 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительногоотношения, восприимчивостииинтереса к разнымвидам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 
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использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережноеотношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияо научнойкартинемира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть— целое; причина — следствие; изменения во времени ив 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 



162  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать спомощью учителя цель предстоящей работы, прогнозироватьвозможное 

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

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

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

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

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работасинформацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемого доступав 

Интернет (с помощью учителя); 
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анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациюв соответствии с 

учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

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

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдатьправилаведениядиалога идискуссии; проявлятьуважительное отношениек 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструироватьобобщенияивыводы наосновеполученныхрезультатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами; 

находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахи явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешению учебной 

задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценкус оценкой 

учителя; 
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оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работукаждого участника;считаться сналичием разныхмнений;недопускать конфликтов,при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть 

работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Кконцуобучения в 1классеобучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членовсвоей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы;проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления вразные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения(в 

том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя;использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
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оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдатьправилабезопасности научебном местешкольника; вовремянаблюденийи опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми электронными 

ресурсами школы. 

2 класс 

Кконцуобучения во2классеобучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать 

позаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе;использоватьдля 
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ответов навопросынебольшиетекстыо природеи обществе;соблюдать правиланравственного 

поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режимдняипитания; 

безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

3 класс 

Кконцуобучения в 3классеобучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мираматерики, изученные страны мира;различать расходы и доходы 

семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 
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использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвёрнутыевысказыванияоприроде, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногои 

авиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательной активности и 

принципы здорового питания; 

соблюдатьосновыпрофилактики заболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 класс 

Кконцуобучения в4классеобучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданина РоссийскойФедерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать наоснове предложенного плана изученныеобъекты, выделяя ихсущественные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 
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проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонныхизменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 

обучения. 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об 

образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации требований Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ иобеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное 

в Программе планирование является примерным, и последовательность изучения тематики по 

модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, 

учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 

выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основыиудейской культуры», «Основы религиозныхкультур народов 

России»2, «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Посколькупредметизучается одингод(4класс), то всерезультаты обучения представляются за 

этот период. Целью ОРКСЭ является формирование уобучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученныхв начальнойшколе,формированиеценностно-смысловойсферыличностисучётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.ОсновнойметодологическийпринципреализацииОРКСЭ—культурологический 

 

2Следуетобратить вниманиенаизменениеназвания одного измодулей.Название модуля«Основымировых религиозных культур», 

изменено на «Основы религиозных культур народов России». 
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подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования всоциуме 

и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 

необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 

России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 
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Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 

основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА)«ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности.Любовь кближнему. Отношение к труду. Долгиответственность.Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия—нашаРодина. Введениевбуддийскуюдуховнуютрадицию. Культураирелигия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и 

еёценности.БуддизмвРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы. 
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Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаии 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

формисторической памяти. Образцынравственностив культуре Отечества, вкультурахразных 

народов России. Государство иморальгражданина,основнойзакон(Контитуция) вгосударстве как 

источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности,идеалы,принципыморали.Нормыморали.Семейныеценностииэтикасемейных 
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отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувствогордости 

за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

— пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховным 
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ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебнойдеятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности икоммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариватьсяо распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательные УУД: 

— ориентироватьсяв понятиях, отражающихнравственныеценности общества —мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
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— применятьлогическиедействияи операциидлярешенияучебныхзадач:сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

КоммуникативныеУУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний,произведенийфольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

РегулятивныеУУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражатьсвоёотношениеканализируемым событиям,поступкам,действиям:одобрять 
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нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грехкак нарушение заповедей, борьба сгрехом, спасение),основноесодержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

— первоначальныйопытосмысленияи нравственнойоценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание нормотношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 
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— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

— первоначальныйопытосмысленияи нравственнойоценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказыватьо СвященномКоранеисунне—примерахизжизнипророкаМухаммада; 

оправедных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 

зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказыватьо праздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственностичленовсемьи;нормотношенийдетейкотцу,матери,братьямисёстрам, 
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старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятныеи 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении ввыстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 

перемен,внимательность);основныхидей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий 

«правильноевоззрение»и «правильное действие»; 

— первоначальныйопытосмысленияи нравственнойоценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре инирване;понимание ценности любойформыжизни как связаннойс 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийскихписаниях, ламах, службах;смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

— рассказыватьо назначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедениявхраме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу, матери, братьямисёстрам,старшимпо 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словамиеё смысл изначениев 

буддийской культуре; 

— рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, 
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памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба сгрехом и спасение), основное содержание иместо 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальныйопытосмысленияи нравственнойоценки поступков, поведения (своих и 

другихлюдей)с позиций иудейской этики; 



183  

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихсядеятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом- 

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственностичленов семьи,отношений детейкотцу, матери, братьям и сёстрам,старшимпо 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основныеисторическиесведенияо появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 
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человеческойжизнивиудейскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность,милосердие,заботао слабых,взаимопомощь)в религиознойкультуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило  

нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники,муллы, ламы, раввины),религиозныхобрядах, ритуалах, обычаях(1—2примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам,буддизм,иудаизм),общеепредставлениеосемейныхценностяхвтрадиционных 
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религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагатьосновныеисторическиесведенияо роли традиционныхрелигийвстановлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
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— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальныйопытосмысленияи нравственнойоценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российскихгосударственныхпраздниках, ихисторииитрадициях(неменеетрёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины наоснове 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителейодетях;любовьизаботадетейонуждающихсявпомощиродителях;уважение 
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старшихповозрасту,предков);российскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установкуличности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественнойкультурыучащихся,развитиихудожественно-образногомышленияи 
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эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 

имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшейзадачей являетсяформированиеактивного,ценностногоотношениякистории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятияхучащиеся знакомятся смногообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественнотворческая деятельностьзанимает приоритетное пространствоучебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ. 
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В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомначального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметнуюобласть«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения. Содержаниепредмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается неувеличение 

количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч,2класс —34 ч,3класс — 34 ч,4 класс — 34ч. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1 КЛАСС(33ч) 

Модуль«Г рафика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаи их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры: разные листьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль«Живопись» 
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Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.Навыкиработы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическаякомпозиция «Временагода».Контрастныецветовые состояниявремён года. 

Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияо симметрии.Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображениевобъёме.Приёмы работыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаоснове фотографий).

 Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление сорнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выборуучителя с 

учётом местных промыслов). 
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Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установокучителя 

в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемой 

теме. 
 

2 КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Ритм линий.Выразительностьлинии.Художественные материалыдлялинейногорисунка 

иихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 
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Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 
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Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративноприкладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки. 

Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждениесюжетногоиэмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
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Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

Трансформацияикопированиегеометрическихфигурв программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и 

др.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

3 КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или наоснове наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 
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Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- 

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 

или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работас 

пластилином или глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 
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Проектирование (эскизы) декоративныхукрашений вгороде: ажурные ограды,украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, наосновеиспользованияфотографий иобразных 

представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) илив 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре —определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения 

(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

4 КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразных народов. 

Изображениегорода —тематическая графическая композиция;использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красотаприроды разных климатических зон,создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребёнка,портрет 
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пожилого человека, детскийпортретилиавтопортрет, портретперсонажапо представлению(из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной. 

Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов иизобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных 

эпох и культур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора.Понимание 

тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава,купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 
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Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор,мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник- ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие повыбору 

учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 

(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созданиеанимации 

схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимися личностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- 

прикладномиизобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмнев 
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декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разныхформ художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося,приобщенияегокискусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно- 

нравственного поиск человечества. Учебныезадания направленына развитиевнутреннего мира 

обучающегося и воспитание  его эмоционально-образной, чувственной сферы.  Занятия 

искусствомпомогаютшкольникуобрестисоциальнозначимыезнания.Развитиетворческих 

способностей способствует ростусамосознания,осознания себя какличностии членаобщества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловиеразвитиясоциальнозначимых

 отношений обучающихся, формирования представлений о  прекрасном и 

безобразном,овысокоминизком.Эстетическоевоспитаниеспособствуетформированиюценностны

хориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,встремленииких 

пониманию,атакжевотношенииксемье,природе,труду,искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризоватьформупредмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъекты по заданнымоснованиям; 

находить ассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразами разныхформипредметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщатьформусоставной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовыелогическиеиисследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметнопространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 
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классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработев сетиИнтернет. 

2. ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиОбучающиесядолжны 

овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляя уважительноеотношениекоппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректноотстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 
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взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиОбучающиесядолжны 

овладеть следующими действиями: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем;соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать своё 

рабочееместо дляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающемпространствеи бережно 

относясь к используемым материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральномугосударственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияи геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношенияпропорций, визуально сравниватьпространственные 

величины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционного расположенияизображенияна 

листе. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
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Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержанияи 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками «гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасоки получения 

нового цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцелостной форме в 

объёмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики—созданияобъёмныхформиз бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров вприроде 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать видыорнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 
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Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами;осваиватьвыразительныесвойстватвёрдых, сухих, мягкихи жидкихграфических 

материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и 

анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий ияркий, радостный;цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 
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Уметь в изображении сказочныхперсонажей выразитьиххарактер(герои сказокдобрыеи 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль«Архитектура» 
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Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(по фотографиямв 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеругероев 

литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественныххудожник

ов-пейзажистов(И. И. Левитана,И.И. Шишкина, И. К.Айвазовского,А. И.Куинджи, 

Н.П.Крымоваидругихповыборуучителя),атакжехудожников-анималистов(В.В. 

Ватагина,Е.И.Чарушинаи другихпо выборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А.Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и другихпо 

выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 
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Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложкис 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(для карнавала или 

спектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—натюрмортасярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображатькраскамипортретчеловекасопорой нанатуруилипо представлению. 
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Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду(по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатыхвидахорнаментов и ихприменении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветнойбумагиэскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 
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Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнитьтворческийрисунок—создатьобразсвоего городаилиселаилиучаствоватьв 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и  

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладныхвидовискусства, а также деятельности художника в кино, в театре,на 

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 
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Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представлениео 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основныепропорции фигуры человека, пропорциональные отношенияотдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) натемы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивыи 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. 

Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносногожилища—юрты. 
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Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремльи другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин- освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 
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Иметь представленияоб архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; 

уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических(романских) соборов;знатьособенностиархитектурного устройства мусульманских 

мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы)и различныевариантыего 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами,со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF -анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
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МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКАОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важнамузыкадля становленияличности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразиипроявлениймузыкального искусства вжизнисовременного человека иобщества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программапредусматривает знакомство обучающихся с некоторымколичествомявлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обученияне 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусствоинтонируемого 

смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнениямузыки формируется эмоциональнаяосознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 
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Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным наосвоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки 

в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, основной 

образовательной программой, Рабочей программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначения 
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музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшимизадачамив начальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальныхобразов.Приобщениек 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а)Слушание(воспитаниеграмотного слушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 

в)Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г)Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприрода 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ Всоответствиис 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

учебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательным для 

изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями 

(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательнойобласти«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения:модуль 

№ 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка 

народовмира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;модуль№5«Классическаямузыка»;модуль 

№6«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№ 7«Музыкатеатраи кино»;модуль№ 8 

«Музыкавжизничеловека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцомпри составлении рабочихпрограммпопредмету. Образовательнаяорганизацияможет 

выбратьодинизнихлибо самостоятельно разработатьи утвердить инойварианттематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее 

количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» 

и др. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальнойграмоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоенияисполнительского,впервуюочередьпевческогорепертуара,атакжезадачам 
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воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно- 

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 

5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа 

при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

№блока, 

кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

0,5—2 

уч.часа 

Весь мирзвучит Звукимузыкальные 

и шумовые. 

Свойства звука: 

высота,громкость, 

длительность, 

тембр 

Знакомствосозвукамимузыкальнымии 

шумовыми. Различение,определениена 

слух звуков различного качества. 

Игра — подражание звукам и голосам 

природы с использованием шумовых 

музыкальныхинструментов,вокальной 

импровизации. 

Артикуляционныеупражнения, 

разучиваниеиисполнениепопевоки песен 

с использованием 

звукоподражательныхэлементов, 
шумовыхзвуков 

Б) 

0,5—2 

уч.часа 

Звукоряд Нотный стан, 

скрипичныйключ. 

Ноты первой 

октавы 

Знакомство с элементами нотной 

записи. Различение по нотной записи, 

определение на слух звукоряда в 

отличиеотдругихпоследовательностей 

звуков. 

Пение с названием нот, игра на 

металлофонезвукорядаотноты«до». 

Разучиваниеиисполнениевокальных 

упражнений, песен, построенных на 

элементахзвукоряда 

В) 

0,5—2 

уч.часа 

Интонация Выразительныеи 

изобразительные 

интонации 

Определениенаслух,прослеживаниепо 

нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и др.)и 

выразительного (просьба, призыв и 

др.)характера.Разучивание,исполнение 

попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных 

интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных 

произведений,включающихпримеры 
изобразительныхинтонаций 

Г) 

0,5—2 

уч.часа 

Ритм Звуки длинные и 

короткие(восьмые 

и четвертные 
длительности), 

Определениенаслух,прослеживаниепо 

нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей 
ипауз. 
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  такт,тактовая 
черта 

Исполнение,импровизацияспомощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы)и/илиударныхинструментов 

простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопываниеритмапоритмическим 

карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов. 

Разучивание, исполнение на ударных 

инструментахритмическойпартитуры. 

Д) 

0,5—2 

уч.часа 

Ритмический 

рисунок 

Длительности 

половинная,целая, 

шестнадцатые. 

  Паузы. 

Ритмические 

рисунки. 

Ритмическая 
партитура 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийс 

ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного 

ритмапо памяти(хлопками). 

На выборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок, остинатных формул, 
состоящихиз различныхдлительностей 

Е) 

0,5—2 

уч. 

часа 

Размер Равномерная 

пульсация. 

Сильныеислабые 

доли.Размеры2/4, 

3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию,выделениесильныхдолейв 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими 

жестамиилинаударныхинструментах). 

Определение на слух, по нотной записи 

размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, 

песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентаминасильнуюдолю, 

элементарнымидирижёрскимижестами. 

Слушаниемузыкальныхпроизведений с 

ярко выраженным музыкальным 

размером,танцевальные,двигательные 

импровизации под музыку. 

На выборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховых 

инструментах попевок, мелодий в 

размерах2/4,3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная 

импровизациявзаданномразмере 

Ж) 

1—4уч. 

часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндоидр.). 

Штрихи(стаккато, 

легато, акцент и 

др.) 

Знакомствосэлементамимузыкального 

языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи. 

Определениеизученныхэлементовна слух 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюдение за изменением 

музыкальногообразаприизменении 

элементов музыкального языка (как 

меняетсяхарактермузыкипри 
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   изменениитемпа,динамики,штрихови т. 

д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений,песенсярковыраженными 

динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Использованиеэлементовмузыкального 

языка для создания определённого 

образа, настроения в вокальных и 

инструментальныхимпровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, 

темповыми,штриховымикрасками. 

Исполнительскаяинтерпретацияна 

основе их изменения. 
Составлениемузыкальногословаря 

З) 
1—2уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры.Ноты 

певческого 

диапазона. 

Расположениенот 

на клавиатуре. 

Знакиальтерации 

(диезы, бемоли, 

бекары) 

Освоениепонятий«выше-ниже». 
Определениенаслухпринадлежности 

звуков к одному из регистров. 

Прослеживаниепонотнойзаписи 

отдельных мотивов, фрагментов 

знакомыхпесен,вычленениезнакомых 

нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением 

музыкальногообразаприизменении 

регистра. 

На выборилифакультативно: 

Исполнение на клавишныхили духовых 

инструментахпопевок,краткихмелодий 

по нотам. 

Выполнениеупражненийна 
виртуальнойклавиатуре 

И) 

1—2уч. 
часа 

Мелодия Мотив, 

музыкальнаяфраза. 

Поступенное, 

плавноедвижение 

мелодии, скачки. 

Мелодический 

рисунок 

Определениенаслух,прослеживаниепо 

нотнойзаписимелодическихрисунковс 

поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная 

или на звуковысотных музыкальных 

инструментах)различныхмелодических 

рисунков. 

Навыборилифакультативно: 

Нахождение по нотам границ 
музыкальной фразы, мотива. 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, 

музыкальныхфраз,похожихдругна 

друга. Исполнение на духовых, 

клавишныхинструментахили 
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   виртуальнойклавиатурепопевок, 
краткихмелодийпо нотам 

К) 

1—2уч. 

часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, 

заключение, 

проигрыш 

Определениенаслух,прослеживаниепо 

нотной записи главного голоса и 

сопровождения. Различение, 

характеристикамелодических и 
ритмических особенностей главного 

голосаисопровождения.Показрукой 

линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов 

музыкальной формы: вступление, 

заключение,проигрыш.Составление 

наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического 

аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащимижестамиилинаударных 

инструментах). 

На выборилифакультативно: 

Импровизация, сочинениевступления, 

заключения, проигрыша к знакомой 

мелодии,попевке,песне(вокальноили на 

звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего 

сопровождения (бурдонный бас, 

остинато)кзнакомоймелодиина 

клавишныхилидуховыхинструментах 

Л) 

1—2уч. 

часа 

Песня Куплетнаяформа. 

Запев, припев 

Знакомствосостроениемкуплетной 

формы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы 

куплетной формы. 

Исполнениепесен,написанныхв 

куплетной форме. Различение 

куплетной формы при слушании 

незнакомых музыкальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация,сочинениеновых 

куплетов к знакомой песне 

М) 

1—2уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные 

лады мажор и 

минор. Краска 

звучания. 

Ступеневыйсостав 

Определение на слух ладового 

наклонениямузыки.Игра«Солнышко 

—туча».Наблюдениезаизменением 

музыкального образа при изменении 

лада. Распевания, вокальные 

упражнения, построенные на 

чередованиимажораиминора. 

Исполнениепесенсярковыраженной 

ладовой окраской. На выбор или 

факультативно:Импровизация, 
сочинениевзаданномладу.Чтение 
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   сказоко нотахимузыкальныхладах 

Н) 

1—2уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника— 

пятиступенный 

лад, 

распространённый 

у многих народов 

Слушание инструментальных 

произведений,исполнениепесен, 

написанных в пентатонике. 

Импровизацияначёрныхклавишах 

фортепиано. 

На выборилифакультативно: 

Импровизациявпентатонномладуна 

других музыкальных инструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили со 
съёмными пластинами) 

О) 

1—2уч. 

часа 

Нотывразных 

октавах 

Нотывторойи 

малой октавы. 

Басовый ключ 

Знакомствоснотнойзаписьювовторой и 

малой октаве. Прослеживание по 
нотам небольших мелодий в 

соответствующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии, 

записанной в разных октавах. 

Определениенаслух,вкакойоктаве звучит 

музыкальный фрагмент. 

На выборилифакультативно: 

Исполнениенадуховых,клавишных 

инструментах или виртуальной 

клавиатурепопевок,краткихмелодий 
понотам 

П) 

0,5—1 

уч.час 

Дополнительные 

обозначения 

внотах 

Реприза, фермата, 

вольта,украшения 

(трели,форшлаги) 

Знакомствос дополнительными 

элементами нотной записи. Исполнение 

песен,попевок,вкоторыхприсутствуют 

данные элементы 

Р) 

1—3уч. 

часа 

Ритмические 

рисунки в 

размере 6/8 

Размер6/8.Нотас 

точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепо 

нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы)и/илиударныхинструментов. 

Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание 

ритмослогами.Разучивание,исполнение 

на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийс 

ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного 

ритмапопамяти(хлопками). 

На выборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховых 

инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементоввразмере6/8 

С) 
2—6уч. 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, 

тональность.Знаки 

Определение на слух устойчивых 

звуков.Игра«устой—неустой».Пение 
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часа  при ключе. 

Мажорные и 

минорные 

тональности (до 

2—3знаковпри 

ключе) 

упражнений—гаммсназваниемнот, 

прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на 

допевание неполной музыкальной 

фразыдотоники«Закончи музыкальную 

фразу». 

На выборилифакультативно: 
Импровизациявзаданнойтональности 

Т) 

1—3уч. 

часа 

Интервалы Понятие 

музыкального 

интервала.Тон, 

полутон. 

Консонансы: 

терция,кварта, 

квинта,секста, 

октава. 

Диссонансы: 

секунда,септима 

Освоениепонятия«интервал».Анализ 

ступеневого состава мажорной и 

минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и 

консонансов,параллельногодвижения 

двухголосоввоктаву,терцию,сексту. 

Подборэпитетовдляопределения 
краскизвучанияразличныхинтервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и 

песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом 

движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии 

подголоска,повторяющегоосновной 

голос в терцию, октаву. Сочинение 

аккомпанементанаосноведвижения 
квинтами,октавами 

У) 

1—3уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие 

мажорное и 

минорное.Понятие 

фактуры. Фактуры 

аккомпанемента 

бас- аккорд, 

аккордовая, 

арпеджио 

Различениенаслухинтервалови 

аккордов.Различениенаслухмажорных и 

минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и 

песенсмелодическимдвижениемпо 

звукам аккордов. Вокальные 

упражнениясэлементамитрёхголосия. 

Определение на слух типа фактуры 

аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных 

произведений. 

На выборилифакультативно: 

Сочинениеаккордовогоаккомпанемента 
кмелодиипесни 

Ф) 

1—3уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контрастиповтор 

как принципы 

строения 

музыкального 

произведения. 

Двухчастная, 

трёхчастнаяи 

трёхчастная 

репризнаяформа. 
Рондо:рефрени 

Знакомство со строением музыкального 

произведения,понятиямидвухчастнойи 

трёхчастной формы, рондо. Слушание 

произведений: определение формы их 

строения на слух. Составление 

нагляднойбуквеннойилиграфической 

схемы. 

Исполнение песен, написанных в 

двухчастнойилитрёхчастнойформе. 

На выборилифакультативно: 
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  эпизоды Коллективная импровизация в форме 

рондо, трёхчастной репризной форме. 

Созданиехудожественныхкомпозиций 

(рисунок,аппликацияидр.)позаконам 

музыкальной формы 

Х) 

1—3уч. 

часа 

Вариации Варьирование как 

принципразвития. 

Тема. Вариации 

Слушаниепроизведений,сочинённыхв 

форме вариаций. Наблюдение за 

развитием,изменениемосновнойтемы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы. 

Исполнениеритмическойпартитуры, 

построенной по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективнаяимпровизацияв форме 
вариаций 

 

Модуль№ 2«НароднаямузыкаРоссии» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должнабытьмузыкальнаякультурародного края,своегонарода,другихнародовнашейстраны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу- 

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

№блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—2 уч. 

часа 

Край,вкотором 

ты живёшь 

Музыкальные 

традициималой 

Родины. Песни, 

обряды, 

музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности,песен,посвящённыхсвоей 

малой родине, песен композиторов- 

земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультуре 

родного края. Посещение 

краеведческогомузея. 

Посещение этнографического 

спектакля, концерта 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Русский 

фольклор 

Русскиенародные 

песни (трудовые, 
солдатские, 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 
Участие в коллективной 



228  

  хороводные и др.). 

Детскийфольклор 

(игровые,заклички, 

потешки, 

считалки, 

прибаутки) 

традиционной музыкальной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация  на основе  текстов 

игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, 

сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к изученным 

народным песням. 

На выборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, 

мелодика и др.) мелодий народных 

песен,прослеживаниемелодиипо 

нотнойзаписи 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

(балалайка,рожок, 

свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания русских народных 

инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация- 

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражаниеголосамнародных 

инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или 

краеведческого музея. Освоение 

простейшихнавыковигрына 
свирели, ложках 

Г) 

1—3уч. 

часа 

Сказки,мифыи 

легенды 

Народные 

сказители.Русские 

народные 

сказания, былины. 

Эпос народов 

России2. 

Сказкиилегенды 

о музыке и 

музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев. 

Винструментальноймузыке 

определение на слух музыкальных 

интонацийречитативногохарактера. 

Создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным и 

литературнымпроизведениям. 
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   На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных  на основе былин, 

сказаний. 

Речитативная импровизация — 

чтениенараспевфрагментасказки, 

былины 

Д) 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкаль 

ного 

фольклор 

а 

Фольклорные 

жанры,общиедля 

всех народов: 

лирические, 

трудовые, 

колыбельные 

песни,танцыи 

пляски. 

Традиционные 

музыкальные 

инструменты 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая.  Определение, 

характеристика типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), состава 

исполнителей. Определение тембра 

музыкальных инструментов, 

отнесение кодной из групп (духовые, 

ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен 

разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов 

Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним 

ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

На выборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (см. выше) 

мелодий народных песен, 

прослеживаниемелодиипонотной 

записи 

Е) 

1—3уч. 

часа 

Народны 

е 

праздник 

и 

Обряды,игры, 

хороводы, 

праздничная 

символика—на 

примере одного 

или нескольких 

народных 

праздников1 

Знакомство с праздничными 

обычаями,обрядами,бытовавшими 

ранее и сохранившимися сегодня у 

различныхнародностейРоссийской 

Федерации. Разучивание песен, 

реконструкцияфрагментаобряда, 
участие в коллективной 

традиционнойигре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/  мультфильма, 

рассказывающего о  символике 

фольклорного праздника. 

Посещениетеатра,театрализованного 

представления. Участие в народных 

гуляньях на улицах родного города, 
посёлка 

Ж) 
1—3уч. 

Первые 
артисты, народны 

Скоморохи. 
Ярмарочный 

Чтениеучебных,справочныхтекстов 
по теме. Диалог с учителем. 
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часа йтеатр балаган. Вертеп Разучивание, исполнение 

скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

фрагментамузыкальногоспектакля. 

Творческий  проект — 
театрализованнаяпостановка 

З) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

народов 

России 

Музыкальные 

традиции, 

особенности 

народноймузыки 

республик 

Российской 

Федерации3. 

Жанры, 

интонации, 

музыкальные 

инструменты, 

музыканты- 

исполнители 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. 

Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Разучивание песен,  танцев, 

импровизация  ритмических 

аккомпанементов на ударных 

инструментах. 

На выборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые  музыкальному 
творчествународовРоссии 

И) 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональны 

х 

музыкантов 

Собиратели 

фольклора. 

Народныемелодии 

в обработке 

композиторов. 

Народныежанры, 

интонации 

какоснова 

для 

композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение учебных, 

популярных текстов о собирателях 

фольклора. Слушание музыки, 

созданной композиторами на основе 

народных жанров и интонаций. 

Определение приёмов обработки, 

развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных 

песен в композиторской обработке. 

Сравнение звучания одних и тех же 

мелодий в народном и 

композиторском варианте. 

Обсуждение аргументированных 

оценочных суждений на основе 

сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии  с  изобразительным 

искусством — сравнение фотографий 

подлинных   образцов  народных 

промыслов    (гжель,    хохлома, 

городецкая роспись и т. д.) с 
творчеством современных 
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   художников,модельеров,дизайнеров, 

работающих в соответствующих 

техниках росписи 

 

Модуль№3«Музыканародов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимыхграниц» 

— тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по- прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказскими,среднеазиатскимикорнями 

—этореальнаякартинакультурногоразнообразия,сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 

данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных 

ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 

№блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2—6 уч. 

часов 

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и 

музыкальные 

традиции 

Белоруссии, 

Украины, 

Прибалтики(песни, 

танцы, обычаи, 

музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерныхчерт,типичныхэлементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Б) 
2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и 

ритмы 1 

Музыкальные 
традиции и 

праздники,народные 

инструменты и 

жанры. 

Композиторы и 

музыканты- 

исполнителиГрузии,

 Армении, 

Азербайджана2. 

Близость 
музыкальной 

Знакомство с внешним видом, 

особенностямиисполненияизвучания 

народныхинструментов.Определение на 

слух тембров инструментов. 

Классификациянагруппыдуховых, 
ударных, струнных. 

Музыкальнаявикторинаназнание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация- 

подражание игре на музыкальных 

инструментах.Сравнениеинтонаций, 

жанров, ладов, инструментов других 

народовсфольклорными элементами 
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  культурыэтихстран 

с российскими 

республиками 

СеверногоКавказа 

народов России. Разучивание и 

исполнениепесен,танцев,сочинение, 

импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью 

звучащих жестов или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной 

записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной культуре 

народов мира 

В) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и 

песенныйфольклор 

европейских 

народов3. Канон. 

Странствующие 

музыканты. 

Карнавал 

Г) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании 

и 

Латинской 

Америки 

Фламенко. 
Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские 

ударные 

инструменты. 

Танцевальные 

жанры4. 

Профессиональные 

композиторы и 

исполнители5 

Д) 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешениетрадиций 

и культур в музыке 

СевернойАмерики. 

Африканские 

ритмы, трудовые 
песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. 

ТворчествоДж. 

Гершвина 

Е) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка 

Япониии 

Китая 

Древние истоки 

музыкальной 

культуры  стран 

Юго-Восточной 

Азии. 

Императорские 

церемонии, 

музыкальные 

инструменты. 

Пентатоника 

Ж) 

2—6 уч. 
часов 

Музыка 

Средней 

Азии6 

Музыкальные 

традиции и 

праздники,народные 

инструменты и 

современные 

исполнители 

Казахстана, 

Киргизии,идругих 
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  стран региона  

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонациинародной

музыкив творчестве 

зарубежных 

композиторов — 

ярких 

представителей 

национального 

музыкальногостиля 
своейстраны7 

Знакомство с творчеством 

композиторов. Сравнение ихсочинений 

с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития 

фольклорного музыкального 

материала. 

И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог 

культур 

Культурные связи 

междумузыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации 

фольклора других 

народов и стран в 

музыке 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов(втом 

числе   образы 

других культур в 

музыке  русских 

композиторов и 

русские 

музыкальные 

цитаты в творчестве 

зарубежных 
композиторов) 

Вокализациянаиболееяркихтем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальныхсочинений.Навыборили 

факультативно: Исполнение на 

клавишныхилидуховыхинструментах 

композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам 

Модуль№4«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования 

музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—3 уч. 
часа 

Звучание 
храма 

Колокола. 
Колокольные 

Обобщение  жизненного  опыта, 
связанного со  звучанием колоколов. 

 звоны (благовест, Диалог с учителем о традициях 
 трезвонидр.). изготовления колоколов, значении 
 Звонарские колокольного звона. Знакомство с 
 приговорки. видамиколокольныхзвонов. 
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  Колокольностьв 
музыке русских 
композиторов 

Слушание музыки   русских 
композиторов1 с ярко выраженным 
изобразительным   элементом 
колокольности.Выявление,обсуждение 
характера, выразительных средств, 
использованных  композитором. 
Двигательная импровизация — 
имитация движений звонаря на 
колокольне. 
Ритмические и артикуляционные 
упражнения на основе звонарских 
приговорок. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о 
колоколах.Сочинение,исполнениена 
фортепиано, синтезаторе или 
металлофонах композиции 
(импровизации), имитирующей 
звучаниеколоколов 

Б) 
1—3 уч. 
часа 

Песни 
верующих 

Молитва, хорал, 
песнопение, 
духовный стих. 
Образыдуховной 
музыки в 
творчестве 
композиторов- 
классиков 

Слушание, разучивание, исполнение 
вокальных произведений религиозного 
содержания. Диалог с учителем о 
характере музыки, манере исполнения, 
выразительных средствах. 
Знакомство с произведениями светской 
музыки, в которых воплощены 
молитвенные интонации, используется 
хоральный склад звучания. 
На выбор или факультативно: 
Просмотрдокументальногофильмао 
значении молитвы. 
Рисованиепомотивампрослушанных 
музыкальных произведений 

В) 
1—3уч. 
часа 

Инструментальна 
я музыка вцеркви 

Органиегорольв 
богослужении. 
ТворчествоИ.С. Баха 

Чтение учебных и художественных 
текстов, посвящённых истории 
создания, устройствуоргана, его роли в 
католическом и протестантском 
богослужении. Ответы на вопросы 
учителя. 
Слушание органной музыки И. С. Баха. 
Описание впечатления от восприятия, 
характеристика музыкально- 
выразительных средств. 
Игровая имитация особенностей игры 
на органе (во время слушания). 
Звуковое исследование — исполнение 
(учителем) на синтезаторе знакомых 
музыкальных произведений тембром 
органа.Наблюдениезатрансформацией 
музыкального образа. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта органной музыки. 
Рассматривание  иллюстраций, 
изображений органа.  Проблемная 
ситуация — выдвижениегипотезо 
принципахработыэтогомузыкального 
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   инструмента.  Просмотр 
познавательного фильма об органе. 
Литературное, художественное 
творчество на основе музыкальных 
впечатленийотвосприятияорганной 
музыки 

Г) 
1—3уч. 
часа 

Искусство 
Русской 
православной 
церкви 

Музыка в 
православном 
храме. Традиции 
исполнения,жанры 
(тропарь, стихира, 
величание  и др.). 
Музыка    и 
живопись, 
посвящённые 
святым. Образы 
Христа,Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений религиозной тематики, 
сравнение церковных мелодий и 
народных песен, мелодий светской 
музыки. Прослеживание исполняемых 
мелодийпонотнойзаписи.Анализтипа 
мелодического движения,особенностей 
ритма, темпа, динамики и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящённых святым, 
Христу, Богородице. 
На выборилифакультативно: 
Посещениехрама. 
Поиск в Интернете информации о 
Крещении Руси, святых, об иконах 

Д) 
1—3уч. 
часа 

Религиозные 
праздники 

Праздничная 
служба,вокальная 
(в том числе 
хоровая) музыка 
религиозного 
содержания 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, 
определение характера музыки, её 
религиозного содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный 
текст), исполнение доступных 
вокальных произведений духовной 
музыки. 
На выбор или факультативно: 
Просмотрфильма,посвящённого 
религиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. 
Исследовательские проекты, 
посвящённые музыке религиозных 
праздников 

 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитрумыслей 

и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

№блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
0,5—1уч. 
час 

Композитор — 
исполнитель— 
слушатель 

Когоназывают 
композитором, 
исполнителем? 
Нужнолиучиться 
слушать музыку? 

Просмотр видеозаписи концерта. 
Слушание музыки, рассматривание 
иллюстраций.Диалогсучителемпо 
теме занятия. «Я — исполнитель». 
Игра—имитацияисполнительских 



236  

  Чтозначит«уметь 
слушатьмузыку»? 
Концерт, 
концертный зал. 
Правилаповедения 
в концертном зале 

движений. Игра «Я — композитор» 
(сочинение небольших попевок, 
мелодических фраз). Освоение правил 
поведения на концерте2. 

Навыборилифакультативно: 

«Как на концерте» — выступление 
учителя или одноклассника, 
обучающегосявмузыкальнойшколе, 
сисполнениемкраткогомузыкального 
произведения. Посещение концерта 
классическоймузыки 

Б) 
2—6уч. 
часов 

Композиторы— 
детям 

ДетскаямузыкаП. 
И. Чайковского,С. 
С. Прокофьева, 
Д.Б.Кабалевского 
и др. 
Понятие жанра. 
Песня,танец,марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально- 
выразительных  средств, 
использованных композитором. 
Подбор эпитетов, иллюстраций к 
музыке. Определение жанра. 
Музыкальнаявикторина. 
Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со словами. 
Разучивание, исполнение песен. 
Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 
звучащих жестов или ударных и 
шумовыхинструментов)кпьесам 
маршевогоитанцевальногохарактера 

В) 
2—6уч. 
часов 

Оркестр Оркестр — 
большойколлектив 
музыкантов. 
Дирижёр, 
партитура, 
репетиция.Жанр 
концерта — 
музыкальное 
соревнование 
солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении 
оркестра. Просмотр видеозаписи. 
Диалог с учителем о роли дирижёра. 
«Я — дирижёр» — игра — имитация 
дирижёрских жестов во время 
звучания музыки. 
Разучивание и исполнение песен 
соответствующей тематики. 
Знакомство с принципом 
расположения партий в партитуре. 
Разучивание, исполнение(с 
ориентацией на нотную запись) 
ритмической партитуры для 2—3 
ударных инструментов. 
Навыборилифакультативно: 

Работа по группам — сочинение 
своего варианта ритмической 
партитуры 

Г) 

1—2уч. 
часа 

Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано 

Рояльи пианино. 
История 
изобретения 
фортепиано, 
«секрет»названия 
инструмента 
(форте+пиано). 
«Предки» и 
«наследники» 
фортепиано 
(клавесин, 
синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок 
фортепиано.Слушаниефортепианных 
пьес в исполнении известных 
пианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация 
исполнительских движений во время 
звучания музыки. 
Слушание детских пьес нафортепиано 
в исполнении учителя. Демонстрация
 возможностей 
инструмента(исполнениеоднойитой 
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   же пьесы тихо и громко, в разных 
регистрах, разными штрихами). Игра 
на фортепиано в ансамбле сучителем2. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта фортепианной 
музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная 
демонстрациявнутреннегоустройства 
акустического пианино. «Паспорт 
инструмента» — исследовательская 
работа, предполагающая подсчёт 
параметров(высота,ширина, 
количествоклавиш,педалейит.д.) 

Д) 
1—2уч. 
часа 

Музыкальные 
инструменты. 
Флейта 

Предки 
современной 
флейты. Легенда о 
нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты 
соло, флейты в 
сопровождении 
фортепиано, 
оркестра3 

Знакомство с внешним видом, 
устройствомитембрамиклассических 
музыкальных инструментов. 
Слушание музыкальных фрагментов в 
исполнении известных музыкантов- 
инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и 
легенд, рассказывающих о 
музыкальных инструментах, истории 
их появления 

Е) 

2—4уч. 
часа 

Музыкальные 
инструменты. 
Скрипка, 
виолончель 

Певучестьтембров 
струнных 
смычковых 
инструментов. 
Композиторы, 
сочинявшие 
скрипичную 
музыку. 
Знаменитые 
исполнители, 
мастера, 
изготавливавшие 
инструменты 

Игра-имитация исполнительских 
движений во время звучания музыки. 
Музыкальнаявикторинаназнание 
конкретных  произведений  и их 
авторов, определения тембров 
звучащих инструментов. 
Разучивание, исполнение песен, 
посвящённых музыкальным 
инструментам. 
Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцерта 
инструментальноймузыки.«Паспорт 
инструмента» — исследовательская 
работа, предполагающая описание 
внешнего вида и особенностей 
звучанияинструмента,способовигры 
на нём 

Ж) 
2—6уч. 
часов 

Вокальная 
музыка 

Человеческийголос 
— самый 
совершенный 
инструмент. 
Бережное 
отношениексвоему 
голосу. 
Известные певцы. 
Жанры вокальной 
музыки: песни, 
вокализы, романсы, 
арииизопер. 
Кантата.Песня, 
романс, вокализ, 
кант 

Определение на слух типов 
человеческих голосов (детские, 
мужские, женские), тембров голосов 
профессиональных вокалистов. 
Знакомствосжанрамивокальной 
музыки. Слушание вокальных 
произведений композиторов- 
классиков. Освоение комплекса 
дыхательных,артикуляционных 
упражнений.Вокальныеупражнения 
на развитие гибкости голоса, 
расширения его диапазона. 
Проблемнаяситуация:чтозначит 
красивое пение? Музыкальная 
викторина на знание вокальных 
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   музыкальныхпроизведенийиих 
авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных 
произведений композиторов- 
классиков. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта вокальной 
музыки. 
Школьныйконкурсюныхвокалистов 

З) 
2—6уч. 
часов 

Инструментальна 
я музыка 

Жанры камерной 
инструментальной 
музыки:   этюд, 
пьеса.  Альбом. 
Цикл. Сюита. 
Соната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 
инструментальноймузыки.Слушание 
произведений композиторов- 
классиков.Определениекомплекса 
выразительных средств. Описание 
своего впечатления от восприятия. 
Музыкальная викторина. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта 
инструментальной музыки. 
Составлениесловарямузыкальных 
жанров 

И) 
2—6уч. 
часов 

Программная 
музыка 

Программная 
музыка. 
Программное 
название, 
известныйсюжет, 
литературный 
эпиграф 

Слушаниепроизведенийпрограммной 
музыки. Обсуждение музыкального 
образа, музыкальных средств, 
использованных композитором. 
На выбор или факультативно: 

Рисованиеобразовпрограммной 
музыки. 
Сочинение  небольших миниатюр 
(вокальные или инструментальные 
импровизации) по заданной 
программе 

К) 

2—6уч. 
часов 

Симфоническая 
музыка 

Симфонический 
оркестр.Тембры, 
группы 
инструментов. 
Симфония, 
симфоническая 
картина 

Знакомство с  составом 
симфонического оркестра, группами 
инструментов. Определение на слух 
тембров  инструментов 
симфонического оркестра. 
Слушание фрагментов 
симфоническоймузыки. 
«Дирижирование»оркестром. 
МузыкальнаявикторинаНавыборили 

факультативно: 

Посещениеконцертасимфонической 
музыки. 
Просмотрфильмаобустройстве 
оркестра 

Л) 
2—6 
уч.часов 

Русские 
композит 
оры- 
классики 

Творчество 
выдающихся 
отечественных 
композиторов 

Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из ихбиографии. 
Слушание музыки. Фрагменты 
 вокальных, 
инструментальных, симфонических 
сочинений. Круг характерных образов 
(картиныприроды,народнойжизни, 
истории и т. д.). Характеристика 
музыкальныхобразов,музыкально- 

М) 
2—6уч. 
часов 

Европейс 
кие 
композит 
оры- 
классики 

Творчество 
выдающихся 
зарубежных 
композиторов 
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   выразительных средств. Наблюдение 
за развитием музыки. Определение 
жанра, формы. 
Чтение учебных текстов и 
художественнойлитературы 
биографического характера. 
Вокализация тем инструментальных 
сочинений.Разучивание,исполнение 
доступных вокальных сочинений. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 
биографического фильма 

Н) 
2—6уч. 
часов 

Мастерст 
во 
исполнит 
еля 

Творчество 
выдающихся 
исполнителей— 
певцов, 
инструменталистов, 
дирижёров. 
Консерватория, 
филармония, 
КонкурсимениП. И. 
Чайковского 

Знакомство с  творчеством 
выдающихся  исполнителей 
классической музыки. Изучение 
программ, афиш консерватории, 
филармонии. 
Сравнениенесколькихинтерпретаций 
одного и того же произведения в 
исполнении разных музыкантов. 
Дискуссиянатему«Композитор— 
исполнитель — слушатель». 
На выбор или факультативно: 

Посещениеконцертаклассической 
музыки. 
Создание коллекции записей 
любимогоисполнителя.Деловаяигра 
«Концертныйотделфилармонии» 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современнуюмузыку.Объективнойсложностьювданномслучаеявляетсявычленениеявлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (отакадемического авангарда до фри-джаза, отэмбиентадо рэпаи т.д.), 

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. 

Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последующего развития вданном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в 

такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания. 

№блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А) 
1 — 4 
учебных 
часа 

Современные 
обработки 
классической 
музыки 

Понятиеобработки, 
творчество 
современных 
композиторов 
и исполнителей, 
обрабатывающих 
классическую 
музыку. 
Проблемная 
ситуация: зачем 
музыкантыделают 
обработки 
классики? 

Различение музыки классической и её 
современной обработки. 
Слушание обработок классической 
музыки, сравнение их с оригиналом. 
Обсуждение комплекса 
выразительных средств, наблюдение 
за изменением характера музыки. 
Вокальное исполнение классических 
тем в сопровождении современного 
ритмизованного аккомпанемента. 
Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(на 
клавишном синтезаторе) к известным 
музыкальнымтемамкомпозиторов- 
классиков 

Б) 
2—4 
учебных 
часа 

Джаз Особенностиджаза: 
импровизационност 
ь,ритм(синкопы, 
триоли,  свинг). 
Музыкальные 
инструментыджаза, 
особые приёмы 
игры на них. 
Творчество 
Джазовых 
музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых 
музыкантов. Узнавание, различениена 
слух джазовых композиций в отличие 
от других музыкальных стилей и 
направлений. Определениена слух 
тембров музыкальных инструментов,
 исполняющих 
джазовую композицию. Разучивание, 
исполнение песен в джазовых ритмах. 
Сочинение, импровизация 
ритмического аккомпанемента с 
джазовым ритмом, синкопами. 
Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста, коллекции 
записей джазовых музыкантов 

В) 
1—4 
учебных 
часа 

Исполнители 
современной 
музыки 

Творчествоодного 
или нескольких 
исполнителей 
современной 
музыки, 
популярныху 
молодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных 
исполнителей. Сравнение их 
композицийсдругиминаправлениями и 
стилями (классикой, духовной, 
народной музыкой). 
Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста, коллекции 
записейсовременноймузыкидля 
друзей-одноклассников (для 
проведения совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на 
музыку одной из современных 
популярных композиций 

Г) 
1—4 
учебных 
часа 

Электронные 
музыкальные 
инструменты 

Современные 
«двойники» 
классических 
музыкальных 
инструментов: 
синтезатор, 
электронная 
скрипка,гитара, 
барабаныи т.д. 
Виртуальные 
музыкальные 
инструментыв 
компьютерных 

Слушаниемузыкальныхкомпозицийв 
исполнении на электронных 
музыкальных  инструментах. 
Сравнение их звучания с 
акустическими инструментами, 
обсуждение результатов сравнения. 
Подбор электронных тембров для 
создания музыки к фантастическому 
фильму. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального магазина 
(отдел электронных музыкальных 
инструментов). 
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  программах Просмотр фильма обэлектронных 
музыкальных инструментах. 
Созданиеэлектроннойкомпозициив 
компьютерных программах с 
готовымисемплами(GarageBandи др.) 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл), 

«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,музыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 

посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2—6 
учебных 
часов 

Музыкал ьная 
сказканасцене, на 
экране 

Характеры 
персонажей, 
отражённые в 
музыке.Тембр 
голоса.Соло.Хор, 
ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки. 
Обсуждение   музыкально- 
выразительныхсредств,передающих 
поворотысюжета,характерыгероев. 
Игра-викторина «Угадай по голосу». 
Разучивание,исполнениеотдельных 
номеров из детской оперы, 
музыкальной сказки. 
Навыборилифакультативно: 

Постановка детской музыкальной 
сказки, спектакль для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем 
мультфильм» 

Б) 
2—6 
учебных 
часов 

Театр оперы и 
балета 

Особенности 
музыкальных 
спектаклей.Балет. 
Опера. Солисты, 
хор, оркестр, 
дирижёр в 
музыкальном 
спектакле 

Знакомство со знаменитыми 
музыкальными театрами. Просмотр 
фрагментов музыкальных спектаклейс 
комментариями учителя. 
Определение особенностей балетного 
и оперного спектакля. Тесты или 
кроссворды на освоение специальных 
терминов. 
Танцевальная импровизация под 
музыку фрагмента балета. 
Разучиваниеиисполнениедоступного 
фрагмента, обработки песни / хора из 
оперы. 
«Игра в дирижёра» — двигательная 
импровизация во время слушания 
оркестрового фрагмента 
музыкального спектакля. 
Навыборилифакультативно: 

Посещениеспектакляилиэкскурсияв 
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   местный музыкальный театр. 
ВиртуальнаяэкскурсияпоБольшому 
театру. 
Рисованиепомотиваммузыкального 
спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 
учебных 
часов 

Балет.Хореогра 
фия—искусств 
о танца 

Сольныеномераи 
массовые сцены 
балетного 
спектакля. 
Фрагменты, 
отдельныеномера 
из балетов 
отечественных 
композиторов1 

Просмотриобсуждениевидеозаписей 
— знакомство с несколькими яркими 
сольными номерами и сценами из 
балетов русских композиторов. 
Музыкальная викторина на знание 
балетной музыки. 
Вокализация,  пропевание 
музыкальных тем; исполнение 
ритмической партитуры — 
аккомпанемента к фрагментубалетной 
музыки. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение балетного спектакля или 
просмотр фильма- балета. 
Исполнение на музыкальных 
инструментах мелодий из балетов 

Г) 
2—6 
учебных 
часов 

Опера. 
Главные 
герои и 
номера 
оперного 
спектакл 
я 

Ария,хор,сцена, 
увертюра — 
оркестровое 
вступление. 
Отдельныеномера 
из опер русских и 
зарубежных 

композиторов1 

Слушание фрагментов опер. 
Определение характера музыки 
сольной партии, роли и 
выразительных средств оркестрового 
сопровождения. 
Знакомство с тембрами голосов 
оперных певцов. Освоение 
терминологии. Звучащие тесты и 
кроссворды на проверку знаний. 
Разучивание,исполнениепесни,хора из 
оперы. Рисование героев, сцен из 
опер. 
Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 
Постановкадетскойоперы 

Д) 
2—3 

Учебных 

часа 

Сюжет 
Музыкального 
спектакля 

Либретто. Развитие 
музыки в 
соответствии с 
сюжетом. Действия 
и сцены в опере и 
балете. 

Контрастные 
образы,лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой 
музыкального спектакля. Пересказ 
либретто изученных опер и балетов. 
Анализ выразительных средств, 
создающих образы главных героев, 
противоборствующих сторон. 
Наблюдение за музыкальным 
развитием, характеристика приёмов, 
использованных композитором. 
Вокализация,  пропевание 
музыкальных тем; пластическое 
интонирование оркестровых 
фрагментов. Музыкальная викторина 
на знание музыки. Звучащие и 
терминологические тесты. 
Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттов жанре 
сторителлинг. Создание 
любительского видеофильма на 
основе выбранного либретто. 
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   Просмотр фильма-оперы или фильма- 
балета 

Е) 
2—3 
учебных 
часа 

Оперетта , 
мюзикл 

История 
возникновения  и 
особенностижанра. 
Отдельные номера 
из оперетт И. 
Штрауса, 
И.Кальмана, 
мюзиклов 
Р.Роджерса,Ф. Лоу 
и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, 
мюзикла. Слушание фрагментов из 
оперетт, анализ характерных 
особенностей жанра. 
Разучивание, исполнение отдельных 
номеров из популярных музыкальных 
спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного 
и того же мюзикла. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального театра: 
спектакль в жанре оперетты или 
мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из 
мюзикла — спектакль для родителей 

Ж) 
2—3 
учебных 
часа 

Кто 
создаёт 
музыкаль 
ный 
спектакл 
ь? 

Профессии 
музыкального 
театра:дирижёр, 
режиссёр,оперные 
певцы,балериныи 
танцовщики, 
художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу 
синкретичного характера 
музыкального спектакля. Знакомствос 
миром театральных профессий, 
творчеством театральных режиссёров, 
художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того 
же спектакля в разных постановках. 
Обсуждение различий в оформлении, 
режиссуре. 
Создание эскизов костюмов и 
декораций к одному из изученных 
музыкальных спектаклей. 
На выбор или факультативно: 

Виртуальныйквестпомузыкальному 
театру 

З) 
2—6 
учебных 
часов 

Патриоти ческая 
и народная темав 
театре и кино 

Историясоздания, 
значение 
музыкально- 
сценическихи 
экранных 
произведений, 
посвящённых 
нашемународу,его 
истории, теме 
служения 
Отечеству. 
Фрагменты, 
отдельные номера 
из опер, балетов, 
музыкикфильмам1 

Чтение учебных и популярныхтекстов 
об истории создания патриотических 
опер, фильмов, о творческих поисках 
композиторов, создававших к ним 
музыку. Диалог с учителем. 
Просмотр фрагментов крупных 
сценических произведений, фильмов. 
Обсуждение характера героев и 
событий. 
Проблемная ситуация: зачем нужна 
серьёзная музыка? Разучивание, 
исполнение песен о Родине, нашей 
стране, исторических событиях и 
подвигах героев. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — 
просмотр спектакля/фильма 
патриотическогосодержания.Участие 
в концерте, фестивале, конференции 
патриотической тематики 
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Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных 

душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
1—3 
учебных 
часа 

Красота и 
вдохно вение 

Стремление 
человекаккрасоте 
Особое состояние 
— вдохновение. 
Музыка — 
возможность 
вместепереживать 
вдохновение, 
наслаждаться 
красотой. 
Музыкальное 
единстволюдей— 
хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении 
красотыивдохновениявжизни 
человека. 
Слушаниемузыки,концентрацияна её 
восприятии, своём внутреннем 
состоянии. 
Двигательнаяимпровизацияпод 
музыку лирического характера 
«Цветыраспускаютсяподмузыку». 
Выстраиваниехоровогоунисона— 
вокального и психологического. 
Одновременное взятие и снятие 
звука,навыкипевческогодыхания по 
руке дирижёра. Разучивание, 
исполнение красивой песни. 
На выбор или факультативно: 
Разучиваниехоровода,социальные 
танцы 

Б) 
2—4 
учебных 
часа 

Музыкал 
ьные 
пейзажи 

Образыприродыв 
музыке. 
Настроение 
музыкальных 
пейзажей.Чувства 
человека, 
любующегося 
природой. 
Музыка— 
выражение 
глубокихчувств, 
тонких оттенков 
настроения, 
которые трудно 
передать словами 

Слушание произведений 
программной музыки, посвящённой 
образам природы. Подбор эпитетов 
для описания настроения, характера 
музыки. Сопоставление музыки с 
произведениями изобразительного 
искусства.  Двигательная 
импровизация, пластическое 
интонирование. 
Разучивание, одухотворенное 
исполнениепесеноприроде,её красоте. 
На выбор или факультативно: 
Рисование«услышанных»пейзажей 
и/или абстрактная живопись — 
передача настроения цветом, 
точками, линиями. 
Игра-импровизация«Угадаймоё 
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   настроение» 
В) 
2—4 
учебных 
часа 

Музыкальные 
портреты 

Музыка, 
передающаяобраз 
человека, 
егопоходку, 
движения, 
характер, манеру 
речи.«Портреты», 
выраженные в 
музыкальных 
интонациях 

Слушание произведений вокальной, 
программной инструментальной 
музыки, посвящённой образам 
людей, сказочных персонажей. 
Подбор эпитетов для описания 
настроения, характера музыки. 
Сопоставление музыки с 
произведениями изобразительного 
искусства.  Двигательная 
импровизация в образе героя 
музыкального произведения. 
Разучивание, характерное 
исполнение песни — портретной 
зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
Рисование, лепка героя 
музыкальногопроизведения.Игра- 
импровизация «Угадай мой 
характер». Инсценировка — 
импровизация в жанре 
кукольного/теневого театра с 
помощьюкукол,силуэтовидр. 

Г) 
2—4 
учебных 
часа 

Какой же 
праздникбез 
музыки? 

Музыка, 
создающая 
настроение 
праздника1. 
Музыкавцирке,на 
уличном шествии, 
спортивном 
празднике 

Диалогсучителемозначении 
музыкинапразднике.Слушание 
произведений торжественного, 
праздничного характера. 
«Дирижирование» фрагментами 
произведений.Конкурсналучшего 
«дирижёра». Разучивание и 
исполнениетематическихпесенк 
ближайшему празднику. 
Проблемная ситуация: почему на 
праздниках обязательно звучит 
музыка? 
Навыборилифакультативно: 
Запись видеооткрытки с 
музыкальным поздравлением. 
Групповыетворческиешутливые 
двигательные импровизации 
«Цирковая труппа» 

Д) 
2—4 
учебных 
часа 

Танцы,игрыи 
веселье 

Музыка — игра 
звуками.Танец— 
искусство и 
радостьдвижения. 
Примеры 
популярных 
танцев2 

Слушание, исполнение музыки 
скерцозногохарактера.Разучивание, 
исполнение танцевальных 
движений. Танец-игра. 
Рефлексия   собственного 
эмоционального состояния после 
участия в танцевальных 
композициях и импровизациях. 
Проблемная ситуация: зачем люди 
танцуют? 
Вокальная, инструментальная, 
ритмическая импровизация в стиле 
определённоготанцевальногожанра. 
На выбор или факультативно: 
Звуковаякомбинаторика— 
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   эксперименты со случайным 
сочетанием музыкальных звуков, 
тембров, ритмов 

Е) 
2—4 
учебных 
часа 

Музыка на 
войне, музыка о 
войне 

Военная тема в 
музыкальном 
искусстве. 
Военные песни, 
марши, интонации, 
ритмы, тембры 
(призывная кварта, 
пунктирный ритм, 
тембры малого 
барабана, трубы и 
т. д.) 

Чтение учебных и художественных 
текстов, посвящённых военной 
музыке. Слушание, исполнение 
музыкальных произведений военной 
тематики. Знакомство с историей их 
сочинения и исполнения. Дискуссия 
в классе. Ответы на вопросы: какие 
чувства вызывает эта музыка, 
почему? Как влияет на наше 
восприятие информацияо том, как и 
зачем она создавалась? 
На выборилифакультативно: 
Сочинениеновойпесниовойне 

Ж) 
2—4 
учебных 
часа 

Главный 
музыкаль 
ный 
символ 

Гимн России — 
главный 
музыкальный 
символ нашей 
страны.Традиции 
исполненияГимна 
России. Другие 
гимны 

Разучивание, исполнение Гимна 
Российской Федерации. Знакомствос 
историей создания, правилами 
исполнения. 
Просмотр видеозаписей парада, 
церемонии награждения 
спортсменов. Чувство гордости, 
понятия достоинства и чести. 
Обсуждение этических вопросов, 
связанных с государственными 
символами страны. 
Разучивание,исполнениеГимна 
своейреспублики,города, школы 

З) 
2—4 
учебных 
часа 

Искусств 
о 
времени 

Музыка — 
временное 
искусство. 
Погружениев 
поток 
музыкального 
звучания. 
Музыкальные 
образыдвижения, 
изменения и 
развития 

Слушание,  исполнение 
музыкальных произведений, 
передающих образ непрерывного 
движения. 
Наблюдение за своими телесными 
реакциями (дыхание, пульс, 
мышечный тонус) при восприятии 
музыки.Проблемнаяситуация:как 
музыка воздействует на человека? 
На выбор или факультативно: 
Программная ритмическая или 
инструментальная импровизация 
«Поезд»,«Космический корабль» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 
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Экологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкальноисполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое,причина—следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализироватьмузыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
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корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествова

ние); готовить небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация: 

планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программупо предмету«Музыка»: с 

интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважениемотносятся к достижениямотечественноймузыкальной культуры;стремятся к 

расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваи различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальныеформы —двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
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различать манерупения, инструментального исполнения,типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной,инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленятьи 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 
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воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы наоснове 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различнымнаправлениям современноймузыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественнойвойне, песни, воспевающие красотуродной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
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осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно- 

тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 

принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 

учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 

музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Видыдеятельности, 

которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 

ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ) 

Пояснительная запискаотражаетобщие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможноформировать 

средствами технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают 

личностные,метапредметныерезультаты завесьпериодобученияна уровненачальногообщего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
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начальногообщего образованияФГОСНОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, приобретение практических умений, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, 

выбор профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: формирование 

общих представлений о технологической культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности в 

ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к конструкторской и 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важностиответственного 

отношения каждого за результаты труда; 
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воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; развитие 

социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: труд, 

технологии, профессии и производства; 

технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации); 

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 
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типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), - 135 часов: в 1 

классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Природное и техническое окружение человека.Природа 

как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера - условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие 

об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем 

месте материаловиинструментов,поддержание порядкаво времяработы,уборка поокончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремесла,обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное,экономноеи рациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (знание операций, способов и приемов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии:с 

помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидругие). 
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Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. Простейшие способы 

обработкибумаги различныхвидов:сгибаниеи складывание,сминание,обрывание,склеивание и 

другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объемные - орехи, шишки, семена, 

ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия,детали 

и части изделия, ихвзаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей 

в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов на 

информационных носителях. 

Информация.Видыинформации. 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого человека; 

строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученных 

тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого планадействий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживатьнанем порядокв течениеурока, производитьнеобходимую уборкупоокончании 

работы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 
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проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простымвидам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии,профессии ипроизводства. 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе созданиямира вещей: прочностьконструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовлениеизделийсучетомданногопринципа.Общеепредставление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их 

профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследованиеисравнениеэлементарныхфизических, механическихитехнологическихсвойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов 

в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

другие),сборкаизделия(сшивание).Подвижноесоединениедеталейизделия.Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимостиот вида и назначения изделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертеж,эскиз,схема. 

Чертежные инструменты - линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, 

конструкция. Приемы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 



261  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги (биговка). Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее 

варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, 

стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструированиеимоделирование. 

Основные и дополнительные детали.Общее представление оправилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов на 

информационных носителях. 

Поискинформации. Интернеткакисточникинформации. 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной 

инструкцией; 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучетомуказанныхкритериев; 

строитьрассуждения,проводитьумозаключения,проверять ихвпрактическойработе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использоватьеев 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого человека; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: понимать ипринимать 

учебную задачу; организовывать свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий, действоватьпо плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 
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выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу,договариваться, 

выполнятьответственно своючасть работы, уважительноотноситься к чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в 

современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Мир профессий. Современные 

производства и профессии,  связанные 

собработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымнаурокахтруда(технологии). 

Общиеправиласоздания предметоврукотворногомира:соответствиеформы,размеров, 

материала и внешнегооформленияизделия егоназначению.Стилевая 

гармониявпредметномансамбле,гармонияпредметнойиокружающейсреды(общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов - жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручнойобработкиматериалов. 

Некоторые (доступные в обработке) видыискусственных 

и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материаловв 

различныхвидах изделий, сравнительный анализтехнологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материаловв зависимости 

отназначенияизделия. 
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Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

знание приемов ихрационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов,обработкасцельюполучения деталей, сборка,отделкаизделия, проверкаизделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных 

изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа(эскиза) развертки изделия. Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчетов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя - четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов водном 

изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе с 

использованием конструктора по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора конструктора, их использование в изделиях, жесткость и 

устойчивость конструкции. 

Созданиепростыхмакетов имоделей архитектурныхсооружений, техническихустройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

ИКТ. 
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Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер- 

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word 

или другим. 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить 

простой чертеж (эскиз) развертки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность 

выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет, под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулировать 

собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,выявлятьошибкиинедочетыпорезультатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбиратьсебепартнеровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноипо 

деловымкачествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчасти 

работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса.Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 
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Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы ее защиты. 

Сохранениеи развитиетрадиций прошлогов творчествесовременныхмастеров.Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах 

тканей(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 

Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее 

варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 
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Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора,по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с подготовленными цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшемучертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятыхусловныхобозначений и 

по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 
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решать простыезадачи на преобразование конструкции; выполнять работув соответствии с 

инструкцией (устной или письменной); соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учетом данных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет, 

под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать свое отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

планировать практическую работув соответствии с поставленной целью и выполнять ее в 

соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; проявлять 

волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОТРУДУ(ТЕХНОЛОГИИ) 

НАУРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностныерезультаты освоения программы по труду(технологии) на уровненачального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществованиярукотворногомирасмиромприроды,ответственноеотношениексохранению 

окружающей среды; 
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понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; проводить 

обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
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понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов изаконов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Уобучающегося будут сформированы уменияработать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеи 

другихдоступныхисточниках, анализироватьееи отбиратьвсоответствии срешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информациидлярешениязадачв умственнойиматериализованнойформе, выполнятьдействия 

моделирования,работатьсмоделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности ееиспользования длярешенияконкретныхучебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративноприкладного 

искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 
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выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; проявлять 

волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: организовывать 

под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий,мысленно создавать конструктивный замысел,осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по труду(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определятьназвания иназначениеосновныхинструментов иприспособленийдля ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильныематериалы) и способы ихобработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметкадеталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другими, сборку изделий с помощью клея, ниток и 

других; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
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пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять 

задания с использованием подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и 

инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям 

разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и другими способами, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и других, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать 

простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструироватьи моделировать 

изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 

социальное значение. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертеж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; выполнять 

задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной 

(технологической) карты; 

самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы,исследоватьсвойства 

новыхизучаемыхматериалов (толстый картон,натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линиявыноснаяиразмерная,линиясгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметкупрямоугольника (от двухпрямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с использованиемпростейшего 

чертежа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрическойформы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; понимать смысл 

понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить объемную конструкцию с 

изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; определять 

неподвижныйиподвижныйспособ соединениядеталей ивыполнятьподвижноеинеподвижное 

соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
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решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальнойи практической деятельности; 

выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности,осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

знатьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

пониматьсмыслпонятий«чертежразвертки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

выделять и называтьхарактерные особенностиизученныхвидов декоративноприкладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решатьпростейшие задачи технико-технологического характера 

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

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать 

их при решении простейших конструкторских задач; 
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конструировать и моделировать изделия из разных материалов и с использованием 

конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребований конструкции; 

знатьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовпередачи 

информации (из опыта обучающихся); 

пониматьназначениеосновныхустройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнятьосновныеправилабезопасной работына компьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 

социальное значение. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса на основе анализа задания; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 
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выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией на основе усвоенных правил дизайна; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах текстового редактора Word, 

PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровненачального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программыначального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного 

российского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика с 

национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная 

теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности 

человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического 

воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ 

жизни на многие годы. 
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Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихсясистем физическоговоспитанияявляютсягимнастика,игры, туризм, 

спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия, туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные 

упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией иявляется 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные 

гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития 

гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют 

избирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих 

представленийо физической культуре и спорте, физической активности, физическихкачествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» 
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(далее - ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить 

воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиромдля 

составления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, 

устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования, а также требований к результатам 

обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с 

использованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт 

-и упражнений по преимущественной целевой направленности их использования сучётом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств 

и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физической 

культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и 

использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков 

выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 
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В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

которыенашлиотражениевсодержаниипрограммыпо физическойкультуревчастиполучения 

знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения 

эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 

деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокогокачества 

преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнение 

требований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной 

учебнойнагрузки,режимаучебныхзанятий,создание условийдляпрофилактикизаболеванийи 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой 

программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных 

целей развития РоссийскойФедерации: сохранение населения, здоровьяи благополучия людей, 

создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательныхвозможностейобучающихся в рамкахединогообразовательного пространства 

Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по 

программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здоровогои 

безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие 

физическихкачествиспособностейобучающихся,навоспитаниеличностныхкачеств, 
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включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии,анализу, 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с 

окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно- 

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной 

деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. Впрограмме 

по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные 

игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и 

двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а 

также содействуют духовно-нравственному воспитаниюобучающихся. Для ознакомления с 

видами спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты, 

спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими 

спортивными упражнениями в программе по физической культуре используются туристические 

спортивные игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный 

объём практикоориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из 

следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы 

физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивнооздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему 

чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая 

базазнанийподкрепляетсяпрактическиминавыками.Особоевниманиевпрограммепо 
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физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические 

упражнения, но и последовательность ихв занятиях. Также повторяется вопределённыхчертах и 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития 

основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: 

гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип 

непрерывноститесно связанспринципом системного чередованиянагрузок иотдыха. Принцип 

цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в 

том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных 

умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, 

восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, 

благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по 

физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет 

особенноважнуюроль, посколькудеятельностьобучающихся носит восновном практический 

характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 

соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. 

При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению 

материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности 

задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического иинтеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, 

целеустремлённом и волевом поведении обучающихся. 

Принципосознанности и активности предполагает осмысленноеотношениеобучающихся к 

выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполнения 

упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивностивыполненияупражненийвсоответствиисвозможностями.Осознавая 



284  

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма 

и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре 

предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 

нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в 

программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих 

принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной исамостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, 

целью которого является формирование у обучающихся полного представления овозможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается 

взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов - предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 

физически развитой личности,способной активно использоватьценностифизическойкультуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическаякультура»всоответствиисФГОСНОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культуры 

как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на 

физическихупражненияхдляформированияиукрепленияздоровья,физическогоразвитияи 
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физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и 

как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической 

культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на 

всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направленияразвития 

познавательной активности человека, включая знания о природе (медико- биологические 

основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), 

знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня,утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении 

применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной деятельности и, как результат, - физическое воспитание, формирование здоровьяи 

здорового образа жизни. 

Нарядусэтим программапофизическойкультуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 

учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и вповседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в 

мировое спортивное наследие; 
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освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вкладакаждого 

в решениеобщихзадач, осознанияличнойответственности,объективнойоценки своих и 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 

изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 

информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам 

выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр 

и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1 

классе- 99часов(3часав неделю),во 2классе - 102часа(3часав неделю),в 3классе - 102часа (3 часа 

в неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классов 

начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть отведенона 

выполнение физических упражнений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 
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деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческомуи научномунаследию, понимание значения физической культуры в 

жизни современного общества, способностьвладеть достоверной информациейо спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилахмежличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместнойдеятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

познавательная иинформационная культура, в том числе навыкисамостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 
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осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка 

на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразноеотношение к природе, внимательное отношение к человеку, 

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение 

к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (впределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 
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приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно(иливсовместной деятельности) составлять комбинациюупражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физическихупражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности еёиспользования для решения конкретных учебных 

задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей,осуществление 

действий для достижения результата; 
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проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и всамостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в 

том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметнойобласти 

«Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности 

по получению новыхзнаний, ихинтерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастическиеупражнения,характеризующиесямногообразиемискусственносозданных 

движений идействий,эффективностькоторых оценивается избирательностью воздействия на 
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строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влиянияна 

организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее 

добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным 

результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированностьу 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияо физическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры,туризм, 

спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личнойгигиены, требованийкодеждеиобуви длязанятий физическими упражнениямивзалеи на 

улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 

жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятийфизическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшиеправилазакаливания иорганизации самостоятельныхзанятий 

физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать 

значениерегулярноговыполнениягимнастическихупражненийдлягармоничногоразвития, 
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описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положениистоя, 

сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных 

шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности,выполнять 

команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно- 

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на период начального общего 

образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, 

мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; осваивать 

способы игровой деятельности. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияо физическойкультуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать 

технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как 

жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий 

плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы 

при ходьбе, характеризоватьосновныепоказатели физическихкачеств испособностейчеловека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в 

процессе игры; 

знатьосновныестроевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости,координационных 

способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 
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классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационноскоростных 

способностей; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуперемещениягимнастическимшагом,мягкимбегом 

вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно- 

скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки 

на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

К концуобучения в 3классеобучающийся достигнетследующихпредметныхрезультатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияо физическойкультуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять 

материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; формулировать 

основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 
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находить информацию о возрастных периодах,когда эффективноразвивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различатьупражненияповоздействиюнаразвитиеосновныхфизическихкачестви способностей 

человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; формулировать 

основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на выбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. Способы 

физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять мерувоздействия того или иного 

упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: составлять, 

организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражненийижизненно 

важныхнавыковдвигательнойдеятельностичеловека,такиекак:построениеиперестроение, 
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перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, 

прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию - идемонстрироватьдинамикуих 

развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотови прыжков надевяностои сто восемьдесятградусов,прыжки столчкомодной ногой, 

обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с 

разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концуобучения в 4классеобучающийся достигнетследующихпредметных результатов по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияо физическойкультуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 
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характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражненийпо признакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитанияиотмечать 

роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в 

трудных ситуациях; 

давать основныеопределения поорганизации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

интервал,дистанция, направляющий,замыкающий,шеренга,колонна;знатьстроевые команды; 

знатьиприменятьметодикуопределениярезультатовразвитияфизическихкачестви 

способностей:гибкости,координационно-скоростныхспособностей; 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; определять 

состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различатьгимнастическиеупражненияповоздействиюнаразвитиефизическихкачеств (сила, 

быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностейпометодикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснятьтехнику разученныхгимнастическихупражненийиспециальныхфизических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличениеэластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать ипроводитьподвижныеигры с элементамисоревновательной 

деятельности. 

ФизическоесовершенствованиеФизкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 
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осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры - в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстротыпривыполненииспециальных 

физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехники плавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевые команды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювгруппахприразучиваниии выполнении 

физических упражнений; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по видуспорта (на 

выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)при 

передаче,броске,ловле,вращении,перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,вгруппах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровой деятельности; 
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осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, 

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. Самоконтроль. 

Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на 

полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения дляукрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящиеупражнения 
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Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, - передсобой, 

сложенной вдвое - поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, 

назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночныйотбив мячаот пола. Переброскамяча с ладони натыльную сторонуруки иобратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Равновесие-коленовперёдпопеременнокаждойногой.Равновесие(«арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в 

обе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыи игровыезадания,спортивныеэстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы 

на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских 

игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидамразминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями 

головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие 

прыжкивполномприседе(«мячик»),шагиснаклономтуловищавперёддокасаниягрудью 
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бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища 

вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторениеиосвоениеновыхупражненийосновнойгимнастикидля 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, 

упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, 

упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 

колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, 

наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), 

упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер 

(«неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке 

(колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в 

опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, 

вместе) - вытянуть колени - подняться на полупальцы - опустить пятки на пол в исходное 

положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. 

Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой 

вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. 

Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять идевяносто 

градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения сидя, 

стоя и вставание из положения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые 

задания со скакалкой. 

Бросокмячавзаданнуюплоскостьи ловлямяча.Серияотбивовмяча. 
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Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинацииупражнений.Осваиваемсоединениеизученныхупражненийвкомбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперёд (локоть прямой) - бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) - шаг вперёд с 

поворотом тела на триста шестьдесят градусов - ловля мяча. 

Пример: 

Исходноеположение:сидявгруппировке-кувыроквперед-поворот«казак»-подъём 

- стойкав VIпозиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений. Основная 

гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в 

сторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков 

толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе 

стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги 

галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского 

танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоениеупражнений наразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниерукв упорелёжана полу. 

Игрыи игровыезадания,спортивныеэстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры и задания. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо 

и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью 

Содержаниеобучения в3классе. 
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Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельномуведению общей, партерной разминки и разминки 

у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующиекомандыиприёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками,имитация 
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падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную 

цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений дляначальной 

подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

Содержаниеобучения в4классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами 

спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в 

том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, 

координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоениеметодоворганизации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц 

рук (для удержания собственного веса). 
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Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности 

веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, 

упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения 

эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитацияпадения 

в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча 

в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихиспортивныхупражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

2.2.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

2.2.2. Значениесформированныхуниверсальныхучебныхдействийдляуспешного 

обучения и развития младшего школьника 

Для формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их 

значительное положительное влияние: 

- науспешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредметами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

- нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 
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- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания,умения и способы деятельностиявляются содержательнойосновой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 
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его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных(виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.3. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

- логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможнона 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическую 
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текстовуюдеятельностьсними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности(высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеёрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебной задачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

2.2.4. Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребованийкакмеханизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологическиеновообразования.Среди нихдля младшегошкольникапринципиально важны: 

осознанноеовладениенаучнымитерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способностьк 
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использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

Вэтом случаемеханизмомконструированияобразовательногопроцессабудут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Кпримеру, методизмерения часто применяется кматематическимобъектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

значит.», «сравнение — это.», «контролировать — значит.» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типаорганизацииобучения, прикоторомглавнымметодомобученияявляется 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика—запомнитьобразецикаждыйразвспоминатьегоприрешенииучебнойзадачи.В 
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таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своейдеятельности, 

не являются востребованными, так как использование готового образцаопирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующихоперациональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шаговна конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном содержаниии с подключением внутренней 

речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;2) выполняющий заданиеосваивает двавида контроля — результата и 

процессадеятельности;3)развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнения 
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задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которыеподлежат классификации; сравнениевыделенных свойств сцельюих дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов нагруппы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели вреальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 

их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
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условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате длярассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

2) 2.4.Место универсальныхучебныхдействий врабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие уобучающихся трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а непроцесс деятельности. Взадачуучителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольнооценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочихпрограммахсодержаниеметапредметныхдостиженийобучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором 

дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
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Далеесодержаниеуниверсальныхучебныхдействийпредставленовразделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты»,их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий;работу 

с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции,самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части,формируемой участниками образовательныхотношений,образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.Здесь 

на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данномпредметномсодержании.Навторомэтапеподключаютсядругиепредметы, 
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педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательныхиинформационныхресурсовинформационно-телекомуникационнойсети 

«Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от 

репродуктивного типа организации бучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшегошкольника 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные объекты, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного представления 

разных объектов, сюжетов, процессов отражающих реальную действительность, которую 

невозможно предоставить ученику в условиях ОО. 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепеннодетиучатсявыполнятьихсамостоятельно.Приэтомоченьважнособлюдать 
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последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шаговна 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержаниии 

с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 1) от совместных действий с учителем 

обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 

осваиваетдвавидаконтроля —результатаипроцессадеятельности;3) развиваетсяспособность 

корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремяустранять возникшие уобучающихся трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видовУУД.Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебного предметав 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

Так,дляформированияпознавательныхУУДцелесообразныследующиевидызаданий: 

– сравни; 

– «найдиотличия»(можнозадатьихколичество); 

– «начтопохоже?»; 
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– поисклишнего; 

– «лабиринты»; 

– упорядочивание; 

– «цепочки»; 

– хитроумныерешения; 

– составлениесхем-опор; 

– работасразноговидатаблицами; 

– составлениеираспознаваниедиаграмм; 

– работасословарями. 

ДляформированиярегулятивныхУУДвозможныследующиевиды заданий: 

– «преднамеренныеошибки»; 

– поискинформациивпредложенныхисточниках; 

– взаимоконтроль; 

– взаимныйдиктант; 

– диспут; 

– заучиваниематериаланаизустьвклассе; 

– «ищуошибки»; 

– контрольныйопроснаопределеннуюпроблему. 

ДляформированиякоммуникативныхУУДможнопредложитьследующиевидызаданий: 

– составьзаданиепартнеру; 

– представьсебявролиучителяисоставьзаданиедля класса; 

– составь рассказотименигероя; 

– составьрассказотименинеодушевленногопредмета(например,отименишкольной парты, 

от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

– отзывнаработутоварища; 

– групповаяработапосоставлению кроссворда; 

– «отгадай,окомговорим»; 

– диалоговоеслушание(формулировкавопросовдляобратнойсвязи); 

– «подготовьрассказ...»; 

– «опиши устно...»; 

– «объясни...»и т.д. 

Условия,обеспечивающиеразвитиеУУДу обучающихся 
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Содержание учебных предметов является средством формирования универсальных 

учебных действий при соблюдении следующих условий организации образовательной 

деятельности: 

- использование учебниковнетолько вкачестве носителяинформации,«готовых»знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно- деятельностного подхода; 

- осуществление целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. Ориентировка обучающихся в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являютсяодними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий. 

 

2.3.Рабочая программавоспитания 

1. Целевой раздел 

 

Рабочая программа воспитания МОБУ «Красноусовская сош» входит в состав основной 

образовательной программы общеобразовательной организации. Программа разработана с 

учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), приказ 

Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 (с изменениями от 18.07.2022 г. №569) 

приказ Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 (с изменениями от 18.07.2022 г. 

№568), приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 (с изменениямиот 

2014г., 2015г.,2017г., 2020 г., 12.08.2022 г. №732), приказ Министерства Просвещения РФ от 

16ноября2022г.№992,приказМинистерстваПросвещенияРФот16ноября2022г.№993, 
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приказ МинистерстваПросвещения РФот 23ноября 2022г. №1014 Программаосновываетсяна 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщениеобучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилами нормам поведения, принятым в российскомобщественаоснове российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. Программа включает 

трираздела: целевой,содержательный,организационный.Приложение -календарный план 

воспитательной работы. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программавоспитанияпоказывает системуработы сдетьмив школе. При 

разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1.1 Цельизадачи воспитанияобучающихся 

Современныйроссийскийнациональныйвоспитательныйидеал—высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 

патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, 

высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного 

над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства 

народовРоссии)и социокультурных, духовно- нравственных ценностей принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации на уровне 

НОО, ООО, СОО: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОСНОО, ООО, СОО. 

Личностныерезультаты освоения: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельностии 

личностному самоопределению; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

сформированность внутреннейпозиции личностикак особогоценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в МОБУ «Красноусовская сош» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно- деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следованиянравственномупримеру, безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическоевоспитание —воспитаниелюбви кродномукраю, Родине,своемународу, 

уважениякдругимнародамРоссии;историческоепросвещение,формированиероссийского 

национальногоисторического сознания; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание - формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своегоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии, 
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личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 
 

 

Целевыеориентиры Результаты 

Гражданскопатриотическое 

воспитание 

-Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине — России, еѐ территории, 

расположении. 

-Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

-Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

-Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

-Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 
 

Духовнонравственное 

воспитание 

-Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности. 

-Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

-Доброжелательный, проявляющий сопереживание , 

готовностьоказыватьпомощь,выражающийнеприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

-Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

-Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогои 
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 культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

-Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание -Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

-Проявляющийинтерес иуважение котечественной имировой 

художественной культуре. 

-Проявляющий стремление ксамовыражению вразных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

-Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

-Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

-Ориентированный на физическое развитие с учѐтом 
возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

-Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенностис учётом возраста. 

Трудовоевоспитание -Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. 

-Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

-Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

-Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание -Понимающий ценность природы, зависимость жизни людейот 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

-Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценностинаучного 

познания 

-Выражающийпознавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

-Обладающий первоначальными представлениями оприродных 

и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

-Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 
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Целевыеориентиры результатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 
 

 

Целевыеориентиры Результаты 

Гражданскопатриоти 

ческоевоспитание 

-Знающий и принимающий свою принадлежность (идентичность) 

многонациональном и много конфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

-Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему ибудущему 

народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

-Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

-Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прависвобод,законныхинтересовдругихлюдей.Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

-Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на 

участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

-Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

-Проявляющий уважение к историческомуи культурномунаследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

-Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

-Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

-Принимающийучастиев мероприятиях 

патриотической направленности. 

Духовнонравственное 

воспитание 

-Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные 

нормы народов 

-России, российского общества в ситуациях нравственного выбора(с 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

-Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков. 

-Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России 

духовнонравственным нормам и ценностям. 

-Сознающийсоотношениесвободыиответственностиличностив 
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 условияхиндивидуальногоиобщественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

-Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

-Проявляющий интерес к чтению, к родномуязыку, русскомуязыку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культурыздоровьяи 

эмоционального 

благополучия 

-Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

-Проявляющийэмоционально-
чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства,традиция

митворчествусвоегои 

другихнародов,пониманиеихвлияниянаповедениелюдей. 
-Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыраженияв современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

-Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Трудовоевоспитание -Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

-Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

-Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

-Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ 

и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

-Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Экологическое 

воспитание 

-Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 
-Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний. 

-Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

-Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологическойисоциальнойнаправленности,способный 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакого 
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 родадеятельность. 

-Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Ценностинаучного -Понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологических 

познания проблем,путейихрешения,значениеэкологическойкультуры 
 человека, общества. 
 -Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителяв 
 условияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальной 
 сред. Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящих 
 вред природе. 
 -Ориентированный на применение знаний естественных и 
 социальныхнаукдлярешениязадачвобластиохраныприроды, 
 планированиясвоих поступковиоценки их возможныхпоследствий 
 дляокружающейсреды. 
 -Участвующий в практической деятельности экологической, 
 природоохраннойнаправленности. 
 -Ориентированный в деятельности на систему научных 
 представленийозакономерностяхразвитиячеловека,природыи 
 общества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой. 
 -Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания, 
 накоплениязнанийомире(языковая,читательскаякультура, 
 деятельностьвинформационной,цифровойсреде). 
 -Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
 осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластях 

 познания,исследовательскойдеятельности. 

 

Целевые ориентиры результатоввоспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Целевыеориентиры Результаты 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
-Осознанно выражающий  свою российскую 

гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном  и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

-Сознающий своѐ единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

-Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированноотстаиватьсуверенитети 
достоинствонародаРоссиииРоссийскогогосударства, 
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 сохранятьизащищатьисторическуюправду. 

-Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан. 

-Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

-Обладающийопытом гражданской социальнозначимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтѐрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

-Выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу. 

-Сознающий причастность к многонациональному 

народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, 

российскую культурную идентичность. 

-Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческомуикультурномунаследиюсвоегоидругих 

народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

-Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

-Проявляющий уважение к жизни и достоинствукаждого 

человека, свободе мировоззренческого выбораи 

самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свободвсех 

граждан. 

-Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного,межнационального согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения. 

-Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей; 

понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

-Обладающий сформированными представлениями о 

ценностиизначениивотечественнойимировой 
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 культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическоевоспитание -Ориентированный на осознанное творческое 

самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

-Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

-Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

-Проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Физическое воспитание, 

формирование  культуры 

здоровья и 

эмоционального 
благополучия 

-Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков,любыхформзависимостей),деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

-Демонстрирующий  навыки  рефлексии 

своегосостояния (физического, эмоционального, 

психологического),состояниядругихлюдейсточки 

зрениябезопасности,сознательногоуправлениясвоим 

эмоциональнымсостоянием,развивающийспособности 

адаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,в 

разныхПонимающийивыражающийвпрактической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значениеличныхусилийвсохранениииукреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

-Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

-Выражающийнапрактикеустановкуна здоровыйобраз 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Трудовоевоспитание -Уважающий труд,  результаты  труда,  трудовые  и 

профессиональные достижения своих земляков, их 
вкладв развитие своего поселения, края,страны, 
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 трудовыедостиженияроссийскогонарода. 

-Проявляющий способность к творческому 

созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социальнотрудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наѐмного труда. 

-Участвующий в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярныепериоды, 

с учѐтом соблюдения законодательства. 

-Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

-Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулированиятрудовыхотношений, самообразованияи 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

-Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой,профессиональнойдеятельностивроссийском 

обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание -Демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за 

действия в природной среде. 

-Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе. 

-Применяющий знания естественныхи социальныхнаук 

для разумного, бережливого природопользования вбыту, 

общественном пространстве. 

-Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретениидругими 

людьми. 

Ценностинаучного 

познания 

-Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учётом своих интересов, 

способностей, достижений. 

-Обладающий представлением о современной научной 

картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 
-Демонстрирующийнавыкикритическогомышления, 
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 определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. 

-Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысленияопыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

2. Содержательныйраздел 

2.1 Укладобщеобразовательнойорганизации 

МОБУ «Красноусовская сош» основана 1сентября    1986 года и выстраивает свою 

миссиювобразовательномпространствемалогогородакаккультурно-образовательныйцентр 

микрорайона с определеннойспецификой социального заказа, объема и качества 

образовательныхуслуг,определивнаправлениесвоего развитиякаксозданиедемократического 

креативного школьного детско-взрослого сообщества, в котором каждый его представитель 

может самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в 

решении образовательных проблем. 

Деятельность общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом школа. 

Общеобразовательная организации реализует: 1) основную общеобразовательную 

программу начального общего образования; 2) основную общеобразовательную программу 

основногообщегообразования;3)основнуюобщеобразовательнуюпрограммусреднегообщего 

образования; 4) адаптированную основную общеобразовательную программу 5) 

образовательные программы дополнительного образования. 

Профильноеобучениереализуется в10-11классах. 

МОБУ «Красноусовская сош» реализуются программы по работе с одаренными детьми, 

создано и успешно работает научное общество обучающихся «Сириус». 

Для развития ифункционированияшколысозданывсеусловия:оборудованыпредметные 

кабинеты, мастерская, столовая,школьный музей, центр детскихинициатив, кабинеты 

дополнительного образования,медицинский кабинет, большой и малыйспортивные залы. 

Установлена детская игровая площадка, имеется поле для футбола, баскетбольная площадка. 

Школа располагает современной материально-техническойбазой,развитойинформационно-

коммуникативной инфраструктурой, позволяющей обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 
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В школа работают: 3 администратора, 12 педагогов, обучается 61 детей. МОБУ 

«Красноусовская сош» дает возможность получения образования в разных формах: очное, 

заочное, обучение на дому с использованием дистанционных технологий. 

Режим работы: Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В 

каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОО, в 

которому станавливается особый график работы. 

-5-дневнаяучебнаянеделядля1-11 классов; 

-начало занятий в 9.00; 

-продолжительность уроков 40минут; 

-продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, во время питания - по 20 

минут; 

-внеурочнаядеятельностьначинаетсячерез45минутпослеокончанияучебныхзанятий; 

каникулыв течениеучебногогода—неменее30календарныхдней; 

Питание обучающихся в МОБУ «Красноусовская сош» организуется в соответствии с 

требованиями Постановлением Главного государственного санитарного врача РФот27.10.2020 

№32«Обутверждениисанитарно-эпидемиологическихправилинормСанПиН2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаниянаселения» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20) к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

Питаниеобучающимсяпредоставляетсявучебныедни ичасы работышколы - пятьдней в 

неделю – спонедельника по пятницувключительно. Питаниенепредоставляетсяв дни каникул и 

карантина, выходные и праздничные дни. 

Предоставление горячего питания производится на добровольной основе с письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося, поданного на имя директора 

школы. Горячее питание предоставляется в зависимости от режима обучения и 

продолжительности нахождения обучающегося в школе. Право на льготное питания имеют 

обучающиеся из числа: 

а)Обучающиеся1-4классовполучаютдотациюизобластногобюджета 
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б) Обучающиеся, проживающие в семьях, в которых средний доход на каждого члена 

семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на 

душунаселения в целяхиспользования дотации нагорячеепитание, которыепредставили пакет 

документов, необходимый для получения льготного питания: 

справкао составесемьи; 

справки о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца Питание для этой категории 

детей организуется по направлениям: 

-Засчет дотации нагорячеепитание. 

-Вполномобъеме,согласноменю,засчетдоплатыидотациинагорячеепитание. 

-Засчетоплатыв размередотациинагорячеепитание. 

в)Освобождения от взимаемойплатызаприсмотр иуходзаребенком(усыновленным, 

удочеренным, подопечным ребенком) мобилизованного гражданина. 

На бесплатноедвухразовоегорячеепитание(завтрак иобед) имеютправообучающиеся, 

отнесенные к категории: детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Пакет 

документов, необходимый для получения льготного питания: 

-паспорт; 

заключениепсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

сведенияобанковскихреквизитахиномерелицевогосчетабанковскогосчетазаявителя. 

На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся,отнесенные к 

категории: детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, обучающиеся надому. 

Одно из важнейших направлений работы – формирование безопасной образовательной 

среды. В рамках обеспечения безопасности в школе осуществляетсяпропускной режим. В 

ночное время здания общеобразовательной организации охраняются сторожем. В 

общеобразовательной организации установлены видеокамеры наблюдения. Записи хранятся в 

течение 30 дней на видеорегистраторе в общеобразовательной организации и предоставляются 

по запросу правоохранительных органов. В действии 1 кнопка тревожной сигнализации. Во 

время образовательного процесса дежурство представлено дежурным администратором, 

дежурными учителями (поэтажно), учителями- предметниками. В общеобразовательной 

организации имеются необходимые инструкции, приказы, схемы по осуществлению комплекса 

оперативных и долговременных мер по предупреждению и нейтрализации разного рода ЧС. 

Имеются информационные стенды по вопросам безопасности и противодействия терроризму, 

по правилам дорожного движения, пожарной безопасности. 



332  

  

Школа накопила определенный опыт установления связей с внешней средой. 

Целенаправленно выстраивается школьная система внешних связей, чтозакреплено договором о 

сотрудничестве и совместной деятельности. 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности –все это создает условия для свободного развития 

личности. Организация индивидуальных выставок, спектакли, соревнования, 

исследовательские проекты, образовательное событие – всё это реализация содержания работы 

школы во второй половине дня. 

Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: 

К традиционным образовательным событиям, где школьники, их родители и учителя 

объединяются в содружество можно отнести: педагогические гостиные – встречи с ветеранами 

педагогического труда, Концертные программы по календарному плану , индивидуальные 

выставки учащихся, выборы президента школы «Я голосую», проведение ролевой 

профориентационной игры, посвящённой дню Учителя, «Осенний бал»», «Новый год», «Вечер 

встречи выпускников», «Фестиваль профессий», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Самая 

дорогая – мама!». 

Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности 

осуществляется за счёт вовлечения обучающихся в различные конкурсы, викторины. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является формирование и 

развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в социальных и 

гражданских акциях милосердия:«Дети – детям», «Протяни руку помощи», «Подари цветок 

школе », «Витамины наши друзья»,«Добрые письма», «Письмо водителю», «Неделя без 

турникетов», «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Лица и 

окна Победы»,«Антинаркотический классный час», «Бумажный бум». Разнообразные 

творческие, патриотические, духовно – нравственныеконкурсы, мероприятия: «День героев 

Отечества», «День Конституции Российской Федерации», «День музеев», «День воссоединения 

Крыма с Россией»,«День солидарности в борьбе с терроризмом», «Классные встречи с 

известными людьми и спортсменами района», а так же с родительской общественностью. 

Ктрадиционныммероприятиямтакжеможноотнести: 

Торжественная линейка 1 сентября 

Юбилейшколы 
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Волонтерскиеакции 

Предметные недели 

НПК«Научно-практическаяконференция» 

Вахта памяти 

Конкурс«Смотрпесниистроя»  

Конкурс «Безопасное колесо» 

В школе присутствуют традиции, ритуалыи символика. Еженедельное поднятие и спуск 

флага РФ, а так же вынос флага знаменной группой во время особо важныхмероприятий, 

исполнение Гимна РФ ,проведение занятия «Разговор о важном», « Россия- мои горизонты». 

Парадная школьная форма, Награждение победителей конкурсов, проведение школьного 

конкурса «Ученик года», «Учитель года», вручение сувениров 11 - классникам от 

первоклассников, защита портфолио, проведение пятиминуток. 

Школа активно принимает участие взначимых для воспитания проектахи программах, 

федерального, муниципального, регионального, международного уровня.  

Кромеэтого,мыпринимаемучастие: 

-«Разговорыоважном»; 

- урокифинансовойграмотности,Дол–игра 

-«ОрлятаРоссии»,«Я,ты,он,она», «РДДМ–движениепервых» 

-«Цифроваяобразовательная среда», 

-«Большая перемена», 

- проект«Точкароста». 
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В школе разработаны и апробированы инновационные, перспективные воспитательные 

практики. 

В 2019 учебномгодувшколеначалфункционироватьцентр гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста». Завремяего работышкола принимала участие в региональныхиВсероссийских 

конкурсах. Представляет свою работу ребятам Тюкалинского района. 

Одним из направлений деятельности школы является духовно- нравственное, 

экологическое и трудовое воспитание школьников. Школьный двор и школьная территория - 

эффективное средство формирования экологической культуры обучающихся, становления их 

нового гражданского сознания. Эту работу можно рассматривать, как часть системы 

социального становления личности. Становясьучастниками проекта, учащиесяпробуют себя в 

различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. 

Школареализуетразличныепрактики: 

- Самоуправление 

-Раскройсвойталант 

Воспитательнаяпрактика«НаследникиПобеды», 

- проектнаядеятельность, 

В школесуществует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач 

В школе разработанывариативные учебные курсы, практики гражданской, духовно 

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности: 

Юнармейский отряд «Орлята России», Школьный спортивный клуб, Школьный театр 

«Рондеву» , Волонтерский отряд «Пламя». 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

организации, интересов субъекта воспитания, тематики учебных модулей 

 

Достижение цели и решение задач воспитания в  школе  осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 

2.2.1. Модуль«Урочнаядеятельность» 
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Реализациявоспитательногопотенциалауроковпредусматривает: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования уобучающихся российскихтрадиционныхдуховно нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; 
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-реализациюприоритетавоспитаниявучебнойдеятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применениеинтерактивныхформучебнойработы —интеллектуальных,стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами - предметниками предполагает 

создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; 

-отборвоспитывающего содержанияурока. 

Созданиеатмосферыдовериякучителю,интересакпредмету: 

неформальноеобщениеучителяиученикавнеурока; 

использованиенаурокахзнакомыхдетямактуальныхпримеровизкниг,мультфильмов, 

игр; 
 

использованиепотенциалаюмора; 

обращениекличномуопытуобучающихся; 

вниманиекинтересам,увлечениям,позитивнымособенностям,успехамобучающихся; 

- проявлениеучастия, заботыкобучающемуся; 

созданиефантазийныхмировивоображаемыхситуацийна уроке; 

создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; - признание ошибок 

учителем; 

тщательнаяподготовкакуроку. 

2.2.2. Модуль«Внеурочнаядеятельность» 
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Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности учащихся школыв разнообразных развивающих средах и достижениях планируемых 

результатов.Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Модель организации внеурочной деятельности в школе , преобладание педагогической 

поддержки обучающихся. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 

Направление Курсывнеурочнойдеятельности 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной 

иэкологическойнаправленности 

«Разговорыо важном» 

 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Краткосрочныйкурс«Финансоваяграмотность» 

Занятия,направленные 

на удовлетворение 

профориентационных интересови 

потребностей обучающихся 

 
«Финансоваяграмотность» 
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Занятия, направленные на Подвижныеигры 

удовлетворение интересов и  

потребностей обучающихся в  

творческом и физическом  

развитии, помощь в  

самореализации, раскрытии и  

развитии способностей  

италантов  
  
  
  
 «Волейбол» 
  
  
 «Футбол» 
 

 

 

 

 «Что?Где?Когда?»-объединениеигр 

Занятия,направленные 

-на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическоесопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических  

сообществ,детскихобщественных  

объединений,органовученического  

самоуправления, организацию  

совместно с обучающимися  

комплекса мероприятий  

воспитательнойнаправленности  

 

2.2.3. Модуль «Классноеруководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся. 

Классный руководительорганизует работус коллективом класса;индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметиками в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работасклассом: 
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-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, создание творческой 

группы для подготовки участия в общешкольном деле. 

-на основе программы развития классного коллектива организация интересных 

иполезныхдля личностного развития ребенка совместных дел с учащимисякласса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) с вовлечением в них детей с самыми разными 

потребностями; 

-проведение классных часов согласно плана школы (тематика определена для каждого 

класса) и приказа Министерства образованиякак часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; 

однодневныепоходы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие всебя подготовленные ученическими  

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

-выработка совместно сошкольникамизаконовкласса, помогающихдетямосвоитьнормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.) через индивидуальные беседы, привлечения его к делам 

класса. 
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-индивидуальная работа со школьниками класса, направленнаяназаполнениеимиличных 

портфолио, в которых учащиесяфиксируют своидостижения; в начале каждого года при 

проведении индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем планируют их, 

авконце года– вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работасучителями, преподающимив классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

-привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом через дневники учащихся, образовательную платформу «Дневник.ру», 

индивидуальные беседы; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношениймеждуними,администрациейшколы иучителями-предметникамичерез проведение 

бесед, посещение уроков; 

-организация родительскихсобраний согласно плануработы школы (тематикаопределена 

длякаждого класса)иприказаМинистерстваобразования, происходящихврежимеобсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

-привлечениечленов семейшкольников корганизации ипроведению делкласса, создания 

уюта в учебном кабинете; 
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-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.4. Модуль«Основныешкольныедела» 

Основныешкольныедела –этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты –разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 

школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаютсяпредставители 

другихшкол, деятелинауки и культуры, представителивласти,общественности, в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальныепроблемы, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

-участиеобучающихсявразличныхсоциальныхпроектах,благотворительныхакциях: 

-волонтерскаяакция«Дети-детям»; 

-благотворительнаяакция«Подарикнигу»; 

-акция«Успейсказать СПАСИБО»!; 

-акция«Подариулыбкумиру!»; 

-часыобщения,посвященныеМеждународномуДнюинвалида«Нетчужой боли»; 

-акция«Цветик-семицветик»(изготовлениецветкаспожеланиямидобра). 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользудругим, опыт деятельностного выражения своейпозиции, помощиокружающим, заботы о 

малышах, волонтерский опыт,получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения. 

Проект Вахта Памяти «Наследники Великой Победы», «Дорога к Обелиску» – проекты 

проходит ежегодно круглогодичнои включают в себя акции, митинги, благоустройство 

мемориала, концерт, информационные сообщения, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны. В проект принимают участие обучающиеся 1–11-хклассов, родители, 

учителяшколы, юнармейцы отряда «Орлята России». 

Основныемероприятияпроекта: 

-урокиМужества«Нам 45-йнезабыть,нам41-й вечно помнить…»; 

-акция«Открытка участнку СВО»; 

- операция«Обелиск»; 



342  

- акция«свечапамяти»; 

-участиевмитингеу обелиска павшим героям во время ВОВ; 

- возложение цветов к обелиску павшим героям во время ВОВ; к памятным местам; - 

экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на 

пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления историческогонаследия 

страны, будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 

школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа вПобеду 

над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

На уровнеобразовательнойорганизации: 

-Еженедельная церемония подъема/спуска Государственного флага РФ в рамках 

общешкольной организационной линейки. 

-Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классышколы. 

- общешкольныепраздники–ежегоднопроводимыетворческие 

(театрализованные: музыкальные, литературные, спортивныеи т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: праздник «Первыйзвонок»,концерт, посвященный Дню матери, Новогодние 

праздники,День героев Отечества, Всероссийская акция «Час кода», Вечер встречи 

выпускников, ФестивальГТО, конкурс проектов «Мы за здоровый образ жизни!», военно- 

спортивнаяигра«Зарница», «Выбор профессии — выбор судьбы». 

Технологическаяцепочкаколлективноготворческогодела: Для учителя: 

Выбор цели деятельности 

-Планированиедеятельности 

-Организациядеятельности 
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-Подготовкаиреализацияцели(самособытие) 

-Рефлексия (самооценка собственной роли участниками процесса, значимости для себя)-- 

Наблюдение за изменениями в позиции и поведении детей. 

Для ученика:(посхеме«6П») 

-Поискдела 

-Планирование 

-Подготовка 

-Проведение 

-Подведениеитогов 

-Поиск нового дела. 

ТехнологияработыпоКТД: 
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-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверияиуважения друг к другу: итоговоеобразовательноесобытие«Союз ума, добра и 

красоты», на данном образовательном событии проходит награждение по итогам года по 

номинациям: «Отличники учебы», «Победители и призеры предметных и интернет олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов», «Победители и призеры творческих конкурсов» , «Лучшие 

спортсмены школы», вручение сертификата «Ассистент учителя»«Волонтер года»; 

-праздник«Последнийзвонок»,«Выпускнойвечер». 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел 

- избрание президента Школьного Самоуправления , который проводитзаседания актива 

класса, круглых столов, контролирует работу класса, распределяет обязанностипри проведении 

КТД; - 

-участвует в собранияхСовета Старшеклассников, так женамесяцвыбираетсятворческая 

группа. В каждом классе для подготовки и проведения КТД создаѐтся творческая группа, 

количество еѐ определяетсяв зависимости от важности КТД. Творческая группа вместе с 

классным руководителем планирует подготовку КТД, изучает вопрос об условиях проведения 

КДТ, об оформлении КТД, о приглашении гостей, о фотографировании КТД. Творческаягруппа 

заботится о том, чтобы вовлечь в работу наибольшее количество учащихся. Учащиеся учатся 

таким образом участвовать в КТД и руководить его подготовкой в дальнейшем. 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классоввитоговом анализе проведенныхдел на уровнеобщешкольных 

советов дела. Заполняются рейтинговые карты в классах, проводятся классные часы «Итоги 

месяца». 

Наиндивидуальномуровне: 
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-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

Программа воспитательной работы школы ориентирована на создание условий для 

каждого учащегося. Воспитательная система школы выстраивается по тематическим 

событийным мероприятиям, их 7: 

- «Здравствуй,школа!»(сентябрь-октябрь) 

- «Грамотей»(ноябрь) 

- «Новыйгодуворот» (декабрь) 

- «Мояпрофессия»(январь) 

- «Вздоровомтеле,здоровыйдух»(февраль-март) 

- «Вместе»(апрель) 

- «Япомню!Ягоржусь», «Союзума»(май) 

2.2.5. Модуль«Внешкольные дела» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, технопарк, на предприятие и так далее), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению,оценкемероприятия.Экскурсии,походыпомогаютобучающемусярасширить 
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свой кругозор, получить новые знанияоб окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно ибережноотноситься кней,приобрестиважныйопытсоциально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Походы, организуемыечерез 

реализацию программы дополнительного образования «Школа безопасности» (разработка 

маршрута, расчет времени на месте и т.д.), участие в туристических слетах, которые включаютв 

себя спортивное ориентирование 

-литературные, исторические, экологическиеэкскурсии, экспедиции,слѐты,организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само 

обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

-регулярные тематические экскурсии, музейные уроки, организуемые в классахклассными 

руководителями с использованием ресурсовТюкалинского историко-краеведческого музея; 

-образовательные литературные экскурсии и поездки, организуемые учителями, 

классными руководителями и родителями обучающихся в другие города для углубленного 

изучения биографий российских исторических личностей, произошедших исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-тематические экскурсии на предприятия и в учреждения города  Тюкалинска; 

- Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы : 
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-Оцениванию подлежат индивидуальные образовательные достижения учащихся на 

основании экспертизы портфолио и учета среднего балла успеваемости: 2-4классы. 

Оцениваются профессиональные достижения педагогов в профессиональном сообществе, 

включая достижения учащихся.ежемесячно в школе проходят конкурсы рисунков согласно 

календарным планам: «Салют Победы», «Космос глазами детей», «Осторожно, тонкий лед»; 

-ученики начального общего образования приобщаются чтению художественных 

произведений через изготовление книжек-малышек. Дети сочиняют тексты, оформляют уже 

знакомые произведения и отдают на выставку «Мастерим сами–книжки-малышки», 

понравившуюся книжку ребенок может взять почитать; 

-оформлениепространствапроведенияконкретныхшкольныхсобытий:«1сентября», 

«День учителя», оформление кабинетов, вестибюля и витражей окон школы к новому году, 

оформление витражей окон к 1 мая, 9 мая, оформление актового зала к 9 мая , тематическое 

оформление школы к выпускным вечерам в начальной школе; 

-акцентированиевниманияшкольниковнастенды«ДвижениеПервых»,«Юнармейцы», 

«ОрлятаРоссии». 

-организация и поддержание звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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-подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящихс 

работами друг друга; 

-созданиеиподдержаниевбиблиотекешколыстеллажасвободногокнигообмена. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.6. Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

Работа сродительскойобщественностьосуществляется напринципахпартнерства вцелях 

максимального удовлетворения образовательных запросов учащихся и повышения качества 

образовательного процесса, а также формирования и развития у родителей управленческой 

инициативы. 

Задачи работысродителями: 

-Организацияконструктивногообщенияпедагоговсродителями. 

-Привлечениеродителейкучастиюворганизациидеятельностишкольников. 

-Повышениепедагогическойграмотностиродителей 

Работа с родителями занимает в воспитательной системе школы важное место. Работа с 

родителямиили законными представителямишкольников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 

-Общеклассный родительский комитет избирается один раз в год (один представитель от 

класса) принимает участие в решении вопросов воспитания и социализации их детей (выдвигает 

инициативы, принимает участие в обсуждениях вопросов образования и воспитательной 

работы). Это помощь и содействие в проведении экскурсий, общешкольных мероприятий, 

встреч с интересными людьми, проведение образовательных событий, детско-взрослое 

проектирование, совместное анализ и планирование с использованием таких деятельностных 

методов, как мозговой штурм, дерево целей (опросы родителей об удовлетворенности 

качеством образовательных услуг; выявление и обсуждение социального заказа родителей). 

Для получения представленияоб организацииобразовательного процесса в школе: «День 

открытых дверей»,«Для родителей будущих первоклассников»; 

Развчетвертьвшколепроходитпрофилактическаякомиссиядляработысдетьми 

«группы риска» и их родителями (законными представителями), всоставкоторой входят 

специалистыразличныхслужб:психолог,инспекторПДН,социальныйпедагогшколы, 



349  

администрация школы, классный руководитель. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Родители классных коллективов организуют и принимают участия в общешкольных 

культурно- образовательных событиях: «Мама, папа, я – дружная семья», «Есть такая 

профессия», «Семья – это дом», «Выпускные вечера», «День знаний», походы и экскурсии; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Еженедельно родители(законныепредставители)по договоренностимогутобратитьсяза 

консультацией к педагогу–предметнику, классному руководителю, администрации школы и 

психологической службы школы.  

2.2.7. Модуль«Самоуправление» 

Поддержка и развитие детской управленческой инициативы является одной из 

приоритетных задач воспитания. Включение учащихся в самоуправление способствует 

воспитаниюинициативности, самостоятельности,ответственности, трудолюбия, самоуважения, 

а такжепредоставляетширокиевозможностидля самовыраженияисамореализации. Поскольку 

учащимся начальных классов, а также обучающимся основной школы не всегда удается 

проявлять самостоятельность и ответственность в организации деятельности детских 

сообществ, поэтому ученическое самоуправление сочетается с педагогическим управлением. 

Организациясамоуправления – один из эффективных способов осуществления 

гражданского становления личности. Ученическое самоуправление строится на трех уровнях: 

На индивидуальном уровне «ученик» - первый уровень дает возможность ученику 

раскрыться как личности, побывав в роли, как лидера, так и подчиненного. Через систему этих 

ролей у подростков формируется разнообразный опыт общественных отношений. 

На уровне классов «ученик-класс» - второй уровень предполагает ученическое 

самоуправление на уровне классного коллектива. Высший орган классного самоуправления – 

собрание. В его работе участвуют все учащиеся класса и классный руководитель, а в случае 

рассмотрения особо важных вопросовпривлекаютсяродители учащихся. 
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-избрание исполнительных органов классного самоуправления: 

спортивнооздоровительныйцентр: подготовка и проведение физминуток на уроках;пропаганда 

ЗОЖ (сообщение на пятиминутках, выпуск листовок); 

центрправопорядка: контроль за посещаемостью; контроль за выполнением режима дняи 

Устава школы, правил поведения для учащихся;контроль внешнего вида; контроль за культурой 

питания в столовой; 

творческийцентр: подготовка и помощь в проведении КТД класса и школы; подготовка 

оформления реквизита к праздникам и вечерам; оформление классного уголка; 

информационный центр: выпуск тематических листовок, газет; освещение жизни класса 

(заметки на сайт школы); 

трудовой центр: организация дежурства по классу; организация школьных акций «Мой 

школьный двор», «Уютный класс»; 

центрвременныхпоручений:исполнениекратковременныхпоручений. В 

компетенцию классных руководителей в центрах входят вопросы: 

-планированиеиобсуждениеработынамесяц; 

-анализработыпрошлогомесяца; 

-разработкасценариевобразовательныхсобытий; 

- участиевобразовательныхсобытиях. 

Обязанностиактивистовцентровпонаправлениям 

Общеинтеллектуальное направление 

разработка сценариев интеллектуальных игр:«Что? Где? Когда?»;  

Спортивно-оздоровительноенаправление 

пропаганда ЗОЖчерезакцииитренинги:«Брось сигарету, надуй шарик», «Я заздоровый 

образ жизни», «Антинаркотический классный час», PR- акция «Витамины – наши 

друзья»,«Школа – территория здоровья»,«Неделя иммунизации»; тренинг здорового образа 

жизни «21 день здоровья», агитбригады «Мы новое здоровое поколение».Организация 

динамическихперемен и физкультминуток на уроках; 

Общекультурноенаправление 

подготовкаипроведениеобщешкольныхобразовательныхсобытий 

размещение информации о школьных событиях на сайте школы, 
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подготовкаипроведениетематическихрадиопередач 

Духовно-нравственное направление 

подготовкаипроведениеобщешкольныхобразовательныхсобытий:,«Деньгероя»,игра 

«Победа»,акции:«Ветеранживетрядом», «Георгиевскаяленточка»,«Памятникгероя», 

«День героев Отечества»,«Уроки мужества», выпуск брошюр, буклетов, оформление выставок 

к памятным датам 

Направлениесоциальногопроектирования 

реализация школьных превентивных программ: «Полезные привычки», «Все цвета кроме 

черного», «Путькуспеху»,«Мирбезнаркотиков»,оказаниесоциальнойпомощичерезпроект 

«Протянирукупомощи»,организацияшкольныхакций:«Мывместе», «Дети-детям», 

пропаганда ЗОЖ, (агитбригады, акции) 

2.2.8. Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе направлена на: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (педагоговпсихологов, 

социального педагога, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.); 

-разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодѐжные,религиозныеобъединения,культы,субкультуры;безопасностьдорожного 
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движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

-организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

-профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

-профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.) Модуль 

реализуется через следующие направления профилактической работы: 

-профилактикадетскогодорожно-транспортноготравматизма; 

-профилактикапожарнойбезопасности; 

профилактика экстремизма;-

профилактиказдоровогообразажизни; 

ранеепрофилактикасемейногонеблагополучия 

профилактика правонарушений; 

профилактикасуицидальногоповеде 

Работа впрофилактическомнаправленииосуществляетсяврамкахразличных форм 

деятельности, представленных в таблице: 

Формыработы: 
 

 Уровни Формыдеятельности 

1 Науровнекласса - организация работы Школьной службы примирения, 

организация и проведение общешкольных профилактических 

мероприятий в рамках недель, декад профилактики. 
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2 Наиндивидуальном 

уровне 
- для каждого класса разработан перечень мероприятий в рамках 

каждого направления данного модуля, который представлен в 

индивидуальных планах воспитательной работы классных 

руководитель 

3 Организация 

индивидуальной 

профилактической 

деятельности 

классным 

руководителем, 

социальным 

педагогом, 

педагогом- 

психологом 

Социально-психологическоесопровождение 

 

Планмероприятийпопрофилактикеибезопасности 
 

Мероприятие Месяц  

Начальноеобщееобразование: 
1. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу 

и из школы. 

2. Конкурс рисунков «Улица 

полна неожиданностей». 

Основное и среднее общее 

образование: 

1. ИграПДД-кафе«УПерекрѐстка» 

2. Анкетирование учащихся по 

правилам дорожного движения 

3. Встреча синспектором по 

пропаганде ОГИБДД УМВД России 

по г. Тюкалинску Начальное звено: 

1. Акция 

«Письмо пешеходу», «Письмо 

водителю» 

2. Диспут «Причины и 

условия, 

способствующие возникновению 
ДТП» 

сентябрь Классныеруководители 

Начальноеобщееобразование: 

1. Просмотр мультфильмов 

«Пожарнаябезопасность» 

(октябрь ноябрь) - Классныеруководители  
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Экскурсиявпожарнуючасть 

«Пожарнаятехника»; 

3. Акция на лучший 

светоотражающий элемент 

«Чем ярче, тем безопаснее» 
Основное общее образование: 

1. Тематическаявикторина,мастер – 

класс по пожарной безопасности. 

2. Игра-квест «Мы знаем все про 

пожарную безопасность» 

3. Диагностика младших 

школьников  при переходе из 

начальной школы в среднююшколу. 

(Социометрия 5-е классы; работа по 

сплочению коллективов) Среднее 

общее образование: 

1. Разработкаиреализацияпроекта 
«Пропаганда знаний в области 

Пожарной безопасности и 

социальные навыки учащихся» 

2. Оформление противопожарного 

стенда 

Совет профилактики с инспектором 

ПДН 

  

Начальноеобщееобразование: 

1. Урок-безопасность «Осторожно- 

лед» 2.Конкурс рисунков «Опасный 

лед» Основное общее образование: 

1. Тематическаябеседа«Осторожно, 

зима» 

2. Профилактическая беседа 

«Безопасное использование 

пиротехнических средств» Среднее 

общее образование: 

1. Профилактическаябеседа«Как 

нестатьжертвойпиротехники» 

Ноябрь -декабрь Классные руководители  
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2.Квест-игра«Выживаниевзимних

 экстремальных 

условиях». 

  

Начальное общее образование: 

1. Акция«Безопасные каникулы» 

Основное общее образование: 

1. Интерактивное занятие 

«Безопасностьвсети Интернет» 

 

январь Классные руководители 

Педагог- психолог 

Начальноеобщееобразование: 

1. Классный час «По каким 

правилам мы живем» 

2. Викторина «Я имею право, я 
обязан» 

февраль Классныеруководители 

Социальный педагог 

Младшие школьники: 

1. Интерактивное занятие «Права и 

обязанности подростков» 

2. Беседаинспекторанатему 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних»  
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Начальноеобщееобразование: 

1. Конкурс рисунков «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

2. Акция «Ледостав» Основное 

общее образование: 

1. Диспут«Можнолипрожитьбез 

ссор и обид» 

2. Оформлениестендов,бюллетеней 
«Легчепредупредить,чемтушить»: 

 

март Классныеруководители  

Начальноеобщееобразование: 

1. Видео лекторий «Безопасность на 

железной дороге» 

2. Конкурс рисунков «Мы за 

безопасный мир» Основное общее 

образование: 

1. Тематическийклассныйчас 

«Ложное сообщение по 

террористической угрозе- шутка, 

смех или слезы? 

2. Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

 

Апрель Классныеруководители  
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Начальноеобщееобразование: 

1. Проведение «Минуток 

безопасности» 

2. Конкурс детских рисунков и 

декоративноприкладного 

творчества на  тематику 

профилактики  безопасного 

поведениянадорогахитранспорте 

«Безопасность жизни – важнее 

всего!» Основное общее 

образование: 

1. Тематическая игра «Внимание, 

дети» 2.Квест по соблюдению ПДД  

 

Май  

Классныеруководители 

 

2.2.9. Модуль«Социальноепартнёрство» 

Социальное партнерство– это сотрудничество образовательного учреждения и различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно 

значимого результата. 

Расширяя круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, видов и 

содержание деятельности; 

насовпадениеинтересоввобразовательнойполитикеи еерезультатов. 

Результатсоциальногопартнерства - созданиеблагоприятныхусловий для 

самореализации воспитанников и учащихся путем взаимодействия и сотрудничества всех 

сторон, участвующих в процессе воспитания. Таким образом, целью является воспитание 

активной гражданской и жизненной позиции, создание условий для социализации детей 

школьного возраста. 

Основныезадачисоциального партнерства: 

-совершенствованиеотношениймеждусубъектамиобразовательногопространства; 

-формирование активной жизненнойпозици школьника; 

-социализацияличности; 

-создание условий для привлечения инвестиционных средств в образовательное 

учреждение; 

Общеинтеллектуальное направление: 
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Образовательныеучрежденияг.Тюкалинска 

БУК«Тюкалинскийисторико-краеведческиймузей». 

БУК «Центральная районная библиотека». 

БУК«ТюкалинскаяЦКС»,«КДЦ «Сибирь» 

54 пожарная часть Государственной противопожарной службы по охране Тюкалинского 

района Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области. 

Спортивно–оздоровительноенаправление 

КомитетподеламмолодежииспортаТюкалинскогоМР. 

Образовательные учреждения г.Тюкалинска 

БУЗОО «ЦРБ Тюкалинска». 

Общекультурное направление 

МБОУДОД«Центрдетскоготворчества». 

БУК«Центральнаярайоннаябиблиотека». 

 «Тюкалинская ДШИ» 

ДЮЦ г.Тюкалинска 

Ледовый дворецг.Тюкалинска 

Духовно–нравственноенаправление 

БУК «Тюкалинский историко- краеведческий музей». 

КомитетподеламмолодежииспортаТюкалинскогоМР. БУК 

«Центральная районная библиотека». 

БУК«ТюкалинскаяДШИ»
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БУК«Тюкалинскийисторико-краеведческиймузей». БУК 

«Центральная районная библиотека».. 

БУК«ТюкалинскаяЦКС»,«КДЦ «Сибирь» 

54 пожарная часть Государственной противопожарной службы по охране Тюкалинского 

района Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области. 

Формы работы: 

-совместное проведение акций, конференций, семинаров и других воспитательных 

мероприятий; 

-сотрудничество с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений 

среди обучающихся; 

-создание в образовательной организации музеев, историко-патриотических клубов, 

литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением ветеранов труда, 

деятелей науки, культуры и искусства; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности. 

2.2.10. Модуль«Профориентация» 

Профессиональная ориентаци - это система учебно-воспитательной работы, направленная 

на усвоение учащимися необходимого объѐма знаний о социальноэкономических и 

психофизических характеристиках профессий. 

Целипрофориентационнойработы 

-оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
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-выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников;диагностикуи консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка–подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационное значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: музейные 

встречи с ветеранами педагогического труда, проведениевстреч с интересными и знаменитыми 

людьми-выпускниками школы, профориентационные встречи с представителями различных 

профессий-родителями учащихся, организация образовательного события «Семейный 

фестиваль», проведение серий классныхчасов «Уважайте чужой труд», «Кто работы не боится, 

у того она и спорится», «Мир моих увлечений», «Что нужно знать при выборе профессии. 

Интересы, склонности, способности, здоровье и выбор профессии. Востребованностьпрофессии 

на рынке труд», «Как правильно выбирать профессию», «Трудности профессионального 

самоопределения» (классификация профессий для ориентации в миретруда, алгоритм выбора 

профессии.), «Профессиональное самоопределение, его связь свыборомпути 

продолженияобразования»(многоступенчатостьобразования,подготовительные курсы), «Выбор 

профессии – ответственное дело выпускника», «Какие профессии будут востребованы на рынке 

труда через 5 лет?» 

-профориентационные игры: «Цепочка профессий», «Угадай профессию», «Профессия – 

специальность», «Кто есть кто», « Профессия на букву», конкурс видеороликов «Мир в радуге 

профессий»,деловые игры:«Биржа труда» (защита профессий), «Кадровый вопрос», 

практическая работа в группах «Деловые качества», игра-путешествие «Мир профессий» 

-Организация общественно-полезного труда школьников:  
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-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: 

проведение мастер-классов и профпроб. 

-организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки: курс «Школа безопасности», «Оказание первой помощи», «Юные 

инспектора движения»,«Юные друзья пожарных» 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии: профессиональные тесты по Е. А. 

Климову, тест «Профессиональныйтип личности», 
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-Совместная работас родителями учащихся: родительскийлекторий по теме «Роль семьи 

вправильномпрофессиональномсамоопределении»,организацияродительскихсобраний: 

«Труд в почете любой! Мир профессий большой!», «Склонности и интересы младших 

школьников в выборе профессии», «Как помочь ребенку в выборе профессии» 

-Изучение читательских интересов школьников, составления индивидуальных планов 

чтения, обсуждение книг, имеющихпрофориентационное значение:организация выставок книг о 

профессиях, конкурс рисунков «Профессии моих родителей», конкурс стихов «Все работы 

хороши , выбирай на вкус», конкурс сочинений «Выбирая профессию». 

2.2.11. Модуль«Школьные медиа» 

Цельшкольныхмедиа (совместносоздаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее группу в социальной сетях В 

Контакте, с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечениявниманияобщественности кшколе,информационногопродвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая при 

сопровождении куратора из состава педагогических работников видеосъемку имультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек. 

2.2.12. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

В образовательной организации действует первичное отделение РДДМ.Деятельность 

школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник старше 8 

лет.ДетииродителисамостоятельнопринимаютрешениеобучастиивпроектахРДДМ. 
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РДДМ развивает социальную направленностьличностиобучающегося, привлекает школьников 

к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении.Воспитание в РДДМ осуществляется через: 

-участие в региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; любовь к здоровому образу жизни, сдаче норм ГТО. 

-воспитанники участвуют в мероприятиях, посвященных Великой Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учрежденийи т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

-объединяет ребят, участвующих в работе школьных редакций; создании и поддержке 

интернет-странички школы и РДДМ в соцсетях, организации деятельности школьного медиа 

центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

-участиевдняхединыхдействийив совместныхсоциальнозначимыхмероприятиях; 

-коллективно-творческаядеятельность; 

- заботаостаршихимладших; 

- информационно-просветительскиемероприятия. 

Вшколеведут своюработуидругиедетскиеобщественныеобъединения 
 

 

Наименование Направлениедеятельности 

Юнармейский отряд 

«Пламя» 

Участвуютв культурных и спортивных мероприятиях, учатся 

оказывать первую помощь. Участие в движении помогает ребенку 

приобрести важнейший опыт взаимодействия в команде. 

Деятельность в жизни школьного юнармейского отряда означает 

развитие ребенка по многим направлениям обучения, накопление 

образовательных результатов по итогам пройденных курсов, 

личныхспортивныхдостижений,результатовкачественного 
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 участиявмероприятияхразногоуровня. 

Юнармейский отряд принимает участие в патриотических 

конкурсах«Юнармейскаякраса», «Равнениеназнамя», «Знаменная 

группа», «Мастер оружейник», спортивное ориентирование на 

Кубок Победы. Участвуют в региональных, муниципальных 

конкурсах спортивного ориентирования, лыжных гонках и так 

далее. 

Отряд «ЮИД» изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно- 

транспортныхпроисшествиях; 

участиевсоревнованиях,конкурсах,фестиваляхимероприятиях, 

проводимых в рамках детского творчества; 

проведение массово-разъяснительнойработы по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

участие в патрулировании на дорогах с целью выявления среди 

детей и подростков правонарушителей в сфере дорожного 

движения. 
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Школьный спортивный 

клуб 

-участиев организацииспортивныхсобытийисоревнований; 

-представлениешколынасоревнованияхразличногоуровня 

 

2.2.13. Модуль«Школьныймузей» 

Музейная работа в МОБУ «Красноусовская сош» реализуется через духовно- 

нравственное и патриотическое воспитание, направленное на формирование общечеловеческих 

ценностей, а также на возрождение исторической памяти и преемственности. 

Цели: 

-вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела. 

развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и 

патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

личностноеразвитиекаждогоребенка. 

Задачи: 

-Сформироватьна основеисторических икультурных традицийсемьи,школы,родного края 

образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности. 

-Стимулироватьинтеллектуальноеразвитиеиформированиепознавательногоинтереса 

школьников. 

-Содействоватьвоспитаниюкультурывзаимоотношенийшкольниковслюдьмиразных поколений, 

уважительного отношения друг к другу у членов группы. 

Реализациямодуля«Школьныймузей»возможнанаразныхуровняхвзаимодействия. Внешкольный 

уровень: 
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Школьный уровень: 

ОрганизацияипроведениеУроков Мужества 

Организацияипроведениемероприятий,посвященныхПамятным датамвистории 

-Проведениеэкскурсийсгостямишколы ; 

Классный уровень: 

ОрганизацияипроведениеМузейныхуроков 

Подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве 

Подготовка и проведение классныхчасовна базе музея, либо с использованиематериалов 

музея. 

2.2.14. Модуль «Наставничество» 

Наставничество в системе образования- это разновидность учебной или воспитательной 

работы с наставляемыми. В числе самых распространяемых форм наставничества могут быть 

выделеныпять:«ученик — ученик», «учитель-учитель», «студент — ученик», «работодатель— 

ученик», «работодатель — студент». 

В РВП отразим формы наставничества, связанные с воспитательной работой школы. Это 

формы «ученик — ученик» или «учитель — ученик» 

«Ученик—ученик»: 

-вожатыевлетнем лагере; 

-РДДМ; 

-«ОрлятаРоссии»; 

«Учитель —ученик»: 

-руководительпроекта-ученик; 

-учитель—одарѐнныйребѐнок; 

-учитель –предметник–ученик; 

-классныйруководитель—ученики; 

-классныйруководитель–родители. 

Проблемы учащегося общеобразовательного учреждения, решаемые с 

помощью наставничества: 

-низкая мотивация кучебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость, 

отсутствие качественной саморегуляции; 

-отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации; 
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-невозможность качественной самореализации в рамках стандартной школьной 

программы; 

-отсутствиеусловийдляформированияактивнойгражданскойпозиции; 

-низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей; 

-кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

-конфликтность,неразвитые коммуникативныенавыки,затрудняющиегоризонтальное и 

вертикальное социальное движение; 

-отсутствиеусловийдляформированияметапредметныхнавыковиметакомпетенции; 

-высокий порог вхождения в образовательные программы, программы развития 

талантливых школьников; 

-падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные с общей 

трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив будущего и 

регулярной качественной 

поддержки; 

-проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, организационныеи 

социальные. 

Отдельным блоком можно выделить проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Их включение в систему наставническихотношений будет способствовать 

качественному развитию систем инклюзивного образования в общеобразовательных 

учреждениях с привлечением обыкновенных учеников. 

Форманаставничества«ученик-ученик» 

Предполагает взаимодействие учащихся одной образовательной организации, прикотором 

один из учащихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на 

наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. 

Целиизадачи. 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося с 

особымиобразовательными/социальнымипотребностями либо временнаяпомощьвадаптации к 

новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации 

лидерского потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в 

адаптациикновымусловиямсреды,созданиекомфортныхусловийиэкологичных 
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коммуникаций внутри образовательной организации, формирование устойчивого школьного 

сообщества и сообщества благодарных выпускников. 

Ожидаемыерезультаты 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. 

Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию 

необходимых компетенций. 

Средиоцениваемыхрезультатов: 

-повышениеуспеваемости иулучшение сихоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

-численныйростпосещаемоститворческихкружков,объединений,спортивныхсекций; 

-количественныйикачественныйростуспешнореализованныхобразовательныхикультурных 

проектов; 

-снижениечислаподростков,состоящихнаучетевполицииипсихоневрологических диспансерах; 

-снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. Портрет участников 

Наставник 

Активный учащийся старшей ступени, обладающий лидерскими и организаторскими 

качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие образовательные 

результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований, лидер 

класса/параллели, принимающий активное участие в жизни школы ( конкурсы, театральные 

постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). Возможный участник 

всероссийских организаций или объединений с активной гражданской позицией. 

Наставляемый 

Социально/ценностнодезориентированныйучащийсянизшейпоотношениюкнаставнику 

ступени, демонстрирующий неудовлетворительныеобразовательные результаты или проблемы 

с поведением, не принимающий участие в жизни школы, отстраненный от коллектива. 

Учащийся с особыми образовательными потребностями –например, увлеченный определенным 

предметом ученик, нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена 

мнениямии реализации собственных проектов. 
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Процесспостроениянаставническихотношений 

Наставнические отношения – сложная система, от качества функционирования которой 

зависит итоговый результат, включающий психологическое и компетентностное состояние и 

наставляемых, и наставников. Для создания изначально экологических коммуникаций и 

максимально эффективного расходования образовательного ресурса необходимо заранее и со 

всей ответственностью подойти к процессам отбора и подготовки наставников. 

Хороший наставник должен обладать профессиональной компетенцией (за исключением 

формы«ученик-ученик»)–наборомзнанийиконкретныхнавыков,формирующихегороль 

«эксперта», и одновременно с этим – способностью качественно передавать эти знания и 

навыки, т.е. умением слушать, слышать, взаимодействовать, эмоциональным интеллектом, 

навыками систематизации и планирования, эмпатией. Научить «эмпата» быть хорошим 

профессионалом для включения его в систему «ученик –работодатель» представляется гораздо 

более сложной задачей, чем передать хорошему профессионалу необходимые для общения с 

наставляемым –подростком и студентом-навыки. 

Возможныевариантывзаимодействия: 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Учитывая опыт 

образовательных организаций, основными вариантами могут быть: 

-«отличник – двоечник», классический вариант поддержки для достижения лучших 

образовательных результатов; 

-«лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе 

или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

-«равный – равному», в течение которого происходит обмен навыками, например, когда 

наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная 

поддержка, совместная работа над проектом. 

Областьпримененияврамкахобразовательнойпрограммы 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности. 

Возможна интеграция в классные часы, организация совместных конкурсов и проектных работ, 

совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию 

чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации), 

волонтерство. 

Процесснаставническоговзаимодействияследуетэтапам: 
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-Проведение мотивационной встречи с наиболее активными учениками образовательной 

организации, на которой руководителипрограммы –куратор, директор, завуч – рассказывают о 

наставничестве и его истории, формате, планах и возможных результатах. 

-Сборзаявокотжелающихпопробоватьсебявролинаставника. 

-Анкетирование включает вопросы о ресурсах потенциальных наставников: навыки, 

знания, возможная частота встреч. Тестирование – вопросы о реальных коммуникационных 

возможностях и уровнях эмпатии. Возможна встреча со школьным психологом. 

-Обучение наставников происходит в формате регулярных встреч (около 3-4) с куратором 

программы, на которых учащимся-наставникам предлагаютсяситуации («отличник – двоечник», 

«лидер – тихоня»и т.д.), которые необходимо проиграть и обсудить с последующей рефлексией. 

-Формирование пар/групп наставник-наставляемый(е) происходит по одной из трех схем,в 

зависимости от конкретной ситуации в образовательном учреждении: 

-групповая встреча, на которой наставники и наставляемые рассказывают о себе, своих 

навыках / проблемах. Может производиться в формате «быстрых встреч» с чередованием 

наставляемых, которые переходят от одного наставника к другому. По окончаниивстречи 

наставники и наставляемые изъявляют желание составить с кем-то наставническую пару, при 

совпадении желаний пара организовывается; 

-дистанционное анкетирование (наставники заполняют анкеты, посвященные их 

возможностям, наставляемые – их проблемам), по результатам которого куратор составляет 

пары. 

Этапуработы по решению поставленной перед парой /группой задачи предшествует этап 

самоанализа и совместного анализа компетенций, талантов и умений как наставника, так и 

наставляемого. 

Куратор контролирует ход работы наставнических пар, не вмешиваясь во внутренние 

взаимоотношениянаставникаи наставляемого, если от участников взаимодействия непоступит 

соответствующая обратная связь, следит за организационными моментами и системностью 

встреч. После каждой встречи / серии встреч наставник и наставляемый устно обсуждают 

результаты и проводят рефлексию. 

После того как проблема наставляемого (адаптация, поведение, успеваемость, особые 

образовательные потребности) решена, наставник и наставляемый представляют свои выводы, 

результаты и обратную связь куратору, либо на общей встрече другим парам. 

Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов и наставляемых 

поощряютсязаактивнуюобщественнуюикультурнуюработу,награждаютсяграмотами/ 
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памятными сертификатами / значками наставников, признаются активными участниками 

школьного сообщества,информация о них размещается на сайте школы. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

2.2.15. Модуль«Школьныйтеатр» 

Театр – искусство коллективное. Спектакль – результат творческих усилий коллектива. 

Занятия в школьном театре воспитывают у школьников такие ценные качества, как 

коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, 

требовательность к себе и другим. 

Влияние любого вида искусства, в том числе и театрального, на личность ребенка 

неоспоримо. Формирование нравственных начал происходит через работу и в качестве 

самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это в своюочередь 

способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный инравственный мир, 

формирует активную жизненную позицию. 

Театральная деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, — 

универсальное средство развития личностных способностей человека. Школьный театр – это 

особый мир в пространстве образовательного учреждения. Театральная деятельность в школе – 

путь ребѐнка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Основным предназначением театра в школе является воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности. 

Цель: развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических 

качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через 

приобщение к миру театра. 

Задачи: 

-развитиетворческого мышления; 

-развитиехудожественно-творческихспособностейучащихся; 

воспитаниелюбвииинтересаккультуреОтечестваимировойкультуре;-созданиеусловий, 

позволяющих детям найти свое место в творчестве; 

-воспитаниеэстетическойкультурыучащихся;развитиенавыковобщения. 

В школе действует театральный кружок «Рандеву», программа которого

 размещена в системе дополнительного образования «Навигатор». 
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Театр  представляет свои постановки на общешкольных праздничных 

мероприятиях . 

Учащиесястудииучаствуют в литературных муниципальных конкурсах. 

Основныевидытеатральнойдеятельности,используемыепри работесучащимися: 

-театрализацияи ролеваяигра; 

-сценическиедвижения; 

-хореография; 

-вокал; 

-основытеатральнойкультуры; 

-созданиеспектакля. 

Крометого,театрализованнаядеятельностьможетбытьналюбомуроке,влюбом школьном деле. 

Основные приемы театральной педагогики: 

-активныедейственныеформыподачи иусвоенияматериала; 

-сюрпризностьвподачематериала,чтоспособствуетформированиюположительнойустановки на 

восприятие материала и активизирует возможности восприятия; 

- эмоциональнаязначимостьматериаладляученикаиучителя; 

- сюжетноепостроение урока. 

-ролеваяигра; 

-ориентациянаколлективное творчество. 

Школьныйтеатр,использованиеприемовтеатральной педагогики 

предполагают проблемно-тематическую и целевую интеграцию дисциплин естественно- 

научного, социогуманитарного и художественно-эстетического циклов.Работа школьного 

театра и использование приемов театральной педагогики может рассматриваться как 

универсальный способ интеграции. Все виды театральной деятельности используются 

классными руководителями при подготовке общешкольных концертов (День учителя, день 

Матери, Новогодний карнавал, «Защитникам посвящается», «Весенняя капель», «Мамочка 

любимая моя», «Мы помним, мы гордимся», а также при подготовке творческих конкурсов). 

 

3. Организационныйраздел 

3.1. Кадровоеобеспечение 

В воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив школы —педагогов. 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень в сфере воспитанияпутем 

самообразования, прохождения курсов повышения квалификации, участия в вебинарахпо 

воспитательной работе. 
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Администрация(директоршколы, заместителидиректора)-3человек; 

Классные руководители-8 человек; 

  Педагог-психолог- 1 человек; 

Советникдиректораповоспитанию-1человек;  

Библиотекарь – 1 человек 

Педагогидополнительногообразования-3 человек 

3.2. Нормативно–методическоеобеспечение 
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Нормативно-методическимобеспечениемреализацииПрограммывоспитанияявляются: 

На федеральном уровне: 

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

Федерации»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

приказ МинистерстваПросвещенияРФот16ноября2022г.№99 

приказ МинистерстваПросвещения РФ от 16 ноября 2022г. № 993 приказ 

Министерства Просвещения РФ от 23 ноября 2022г. №1 014 

Нашкольном уровне: 

Устав школы 

Рабочаяпрограммавоспитания 

должностная инструкция педагога-психолога 

должностнаяинструкциясоциальногопедагога 

должностнаяинструкцияклассногоруководителя 

должностная инструкция педагога-организатора 

Положения 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Вшколеобучаютсядети-инвалидыидетисограниченнымивозможностямиздоровья; 

-ДетиОВЗ 

-Детиинвалиды 

Из них: с нарушениями опорно- двигательного аппарата, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В библиотеке располагает учебно – методическими комплектами для обучения и 

воспитания, обучающихся с нарушениями умственного развития. В здании школы есть 

указатели, желтая лента и кнопка вызова. 

ВсоответствиисФГОСреализуются: 
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-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития: 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийнаявоспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьвключениякаждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества,приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества всовместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗ являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

-формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсостороны всех 

участников образовательных отношений; 

-построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейкаждого 

обучающегося с ОВЗ; 

-активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитанию обучающихся с 

ОВЗ; 
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности; 

-индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 

3.4Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

для обучающихся призвана способствовать формированию ориентации на активнуюжизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

-публичность, открытость поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся на 

итоговых линейках); 

-соответствие процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

-привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самихобучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 

их статусных представителей; 

Система поощрения обучающихся состоит из нескольких элементов: индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, стипендии, торжественные образовательные события 

Портфолио– формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

обучающихся.Портфолиовключает:грамоты,дипломы,поощрительныеписьма,фотографии 
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призов и т.д.), может включать - исключительно рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т.д., или может иметь смешанный характер. Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. Защита индивидуальногопортфолио проходит в конце 

учебного года. 

Рейтинг –как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. Это размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Торжественные образовательные события «Мы ищем таланты» проводится по 

окончаниюучебногогода–награждениелучшихучащихсяшколыпономинациям: 

«Отличникиучебы»,«ПобедителиНПК,олимпиад»,«Победителитворческихконкурсов», 

«Лучшие спортсмены». Это яркое событие, на котором в разных формах происходит 

награждениепо итогам работы за учебный год.Большим воспитательным потенциалом 

обладают торжественныеитоговые линейки, на которых чествуютпризеров и победителей 

различных конкурсов, состязаний, олимпиад, спортивных соревнований и фестивалей. 

3.5.Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса в МОБУ «Красноусовская сош», осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатамиобучающихся на уровняхначальногообщего, основногообщего, среднегообщего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

- взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
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- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределённаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе и советником директора воспитательной работе с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информациио результатах воспитания, 

социализациии саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагоговсосредотачиваетсянавопросах:какиепроблемы, затруднениявличностномразвитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? Какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему? Какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

Состояниеорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

- проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

-деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

- организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МОБУ «Красноусовская сош» , являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

-принципразвивающегохарактераосуществляемого анализа, 

-ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногоразвития 
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обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; 

-какиепроблемы,решитьнеудалосьипочему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работатьпедагогическому 

коллективу. 

Критерииоценки Инструментарий Показатель 

Динамикаличностногоразвития 

школьников 

каждого класса 

Портфолиоученика Наличие грамот, 

сертификатовучастникав 

портфолио 
учащихсякласса 

Активность класса в 

общешкольных делах 

Справки по итогам 

проведенных школьных дел, 

планы классных 

руководителей 

Участие менее 10%- 

низкийот10%до50%- 

средний, более 50 

высокий 

Удовлетворенность обучающихся 

организацией воспитательного 

процесса Анкета 

«Исследование 

удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» 

(Автор А.А. 

Андреев). 

Анкетированиеопрос Справка 

Наличие в школе  интересной, 

событийно   насыщенной и 

личностно    развивающей 

совместной деятельности детей и 

взрослых 

Оценка школьной мотивации 

учащихся начальной школы 

(методика 

Н.Лускановой) 

Справка 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевобразовательной 
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организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вниманиепри этомсосредотачиваетсянавопросах, связанных с: 

-качествомпроводимыхобщешкольныхобразовательныхсобытий; 

-качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассныхколлективов; 

-качествоморганизуемой вшколевнеурочнойдеятельности; 

-качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроках; 

-качествомсуществующего вшколеученического самоуправления; 

-качествомпроводимыхвобразовательнойорганизацииэкскурсий, походов; 

-качествомпрофориентационнойработы; 

-качествомработымедиаобразовательнойорганизации; 

-качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

-качествомвзаимодействияобразовательнойорганизации исемейобучающихся. 
 

Критерииоценки Инструментарий Показатель 

Наличие мероприятий 

проведенных совместно с 

родителями 

Планыклассных 

руководителей, 

аналитические справки по 
итогам мероприятий 

Качество дел, 

количество участников 

родителе 

Деятельность   классного 

руководителяпо вовлечению 

родителей к 

воспитательному процессу в 

классе 

Анализ мероприятий, 

наблюдения, справки 
Вовлеченность 
родителей класса в 

воспитательную 

деятельность 

Анкета«Исследование 

удовлетворенности 

родителейшкольнойжизнью» 

(Автор 

А.А.Андреев). 

Анкетированиеопрос  
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Наличие отзывов 

общественности, населения, 

благодарственных писем от 

организаций,другихсообществ 

Письма, отзывы на бумажном 

носителе или в электронном 

виде 

Имеются Неимеются 

 

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихсяпредусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания; и социализации 

учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию учащихся 

используются следующие виды опроса: 

-анкетирование – эмпирический, социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

-интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся; 

-беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания учащихся. 

-Психолого-педагогическоенаблюдение – описательныйпсихолого-педагогическийметод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

-включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

-узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательнойработы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план НОО МОБУ «Красноусовская сош» (далее - Учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации. 

Вариативность содержания образовательных программ НОО реализуется через 

возможность формирования программ начального общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема. 

Класс Обязательнаячасть Часть,формируемая 
участниками 

образовательныхотношений 

1 95,3% 4,7% 

2 95,7% 4,3% 

3 95,7% 4,3% 

4 95,7% 4,3% 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определенавсоответствиисиспользуемымипрограммами(программно-методическое 
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обеспечение учебного плана согласно федеральному перечню приказ Минпросвещения России 

от 21.09.2022г. №858 прилагается). 

 
3.Трудоёмкостьизученияучебныхпредметов запериодосвоенияООП НОО 

 

 

Русск 

ий 
язык 

Литератур 

ное чтение 

Иностранн 

ый язык 

Математ 

ика 

Окружаю 

щий мир 

ОРКС 

Э 

Изобразител 

ьное 
искусство 

Музы 

ка 

Труд 

(технолог 
ия) 

Физичес 

кая 
культура 

675 540 204 540 270 34 135 135 135 271 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебнойнедели,при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоена 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использованонаувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выборуродителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающихуглубленноеизучение 

учебныхпредметов, с целью удовлетворенияразличныхинтересовобучающихся, потребностей в 

физическом развитии исовершенствовании,атакже учитывающихэтнокультурные интересы. 

На основании ст. 34, п. 1, п.п. 5 273 – ФЗ содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на реализацию социального заказа родителей 

(законных представителей), не включать в учебный план НОО на 2023-2024 учебный год 

учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература» в 3-4 классах (Протокол 

общешкольного родительского собрания от 19.05.23 № 4). 

Часычасти, Классы 
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формируемой 

участниками 

образовательны 

х 

отношений 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 

Смысловое 

чтение 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Учись учиться 

(математика) 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебныхзанятий за4учебныхгода неможетсоставлять менее2954 часов и 

более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительностьурокасоставляет:в1классе-35минут(сентябрь -декабрь),40минут 

(январь - май); в 2 - 4 классах - 40 минут. 

Распределение образовательной деятельности учащихся начального общего образования 

по периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется по 

обязательным предметным областям. 

Русский язык и литературное чтение.Предметная область включает два учебных 

предмета: русский язык, литературное чтение. 

Изучениерусского языканачинается в первом классе после периода обучения грамоте,1-4 

классы 5 часов в неделю. 
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На изучение учебного предмета литературное чтение отводится 4 часа в неделю в 1-4 

классах 

Иностранный язык.Предметная область «иностранный язык» реализуется попрограмме 

английскийязыксо 2 класса-2 часа в неделю. Иностранный язык формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтениии письме;развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Математикаи информатика. Предметнаяобласть реализуется по программематематика 

1-4 классы (4 часа в неделю). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир).Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» в предметной области «Обществознание и естествознание» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; приучение детей к 

рациональномупостижениюмиранаосновеглубокого эмоционально-ценностногоотношенияк 

нему Предметная область реализуется по программе окружающий мир.Интегрированный 

предмет «Окружающий мир»изучается2 часа в неделю в 1-4 классах. В его содержание 

дополнительно введены модули и разделы социально–гуманитарной направленности, а также 

элементы ОБЖ. 

Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики).Предметная область реализуется по программе учебного курса основы 

религиозных культур и светской этики в 4 классе. Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» реализуется как обязательный - 1 час в неделю. По 

выборуродителей(законныхпредставителей)изучаетсямодули«Основысветскойэтики», 

«Основы православной культуры».(Протокол родительского собрания от 08 февраля2024года). 

Искусство. Предметнаяобласть реализуется по программам: изобразительное искусство 

(1 час в неделю) имузыка (1 час в неделю) в 1-4 классах. 

Труд (Технология). Предметная область реализуется по программе труд (технология)(1 

час в неделю)в 1-4 классах. Труд (технология) включает в себя раздел«Практическая работа на 

компьютере» в 3-4 классах, с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для 

решения разнообразных познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 
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Физическая культура. Предметная область реализуется по программефизическая 

культурав 1-4классах2часав неделюДляреализации программы пофизической культурев план 

внеурочной деятельности включѐн модуль «Прикладное-ориентированная физическая 

культура»вовнеурочнойдеятельности. Двигательная активность обучающихся 

обеспечивается курсами внеурочной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами образования детей и спортивными массовыми 

мероприятиями. При составлении графика итоговых контрольных работ учитывается единый 

график проведения всероссийских проверочных работ (далее –ВПР) и по решению 

педагогического совета определяются формы, основанные на принципе единообразия форм 

проведения в параллелях. Результаты ВПР в 4 классах могут засчитываться как итоговая 

контрольная работа по соответствующему учебному предмету. Итоговые контрольные работы 

проводятся по всем предметам в конце учебного года. 

Формыпроведенияитоговыхконтрольныхработ 

учащихся начального общего образования 

Наименование 

учебных 

предметов, 
курсов,модулей 

ПериодыосвоенияООПНОО 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Русскийязык - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР 

Контрольная 
работа 

Литературное 
чтение 

- Тестирование                       ВПР 

Иностранный 
язык 

- Контрольнаяработапоговорению,аудированию, 
чтению,письму                    ВПР. 

Математика - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
ВПР 

Контрольная 
работа 

Окружающий 

мир 
- Тестирование ВПР 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 
светскойэтики 

- - - Тестирование 

Музыка - Защитатворческойработы 

Изобразительное 
искусство 

- Защитатворческойработы 

Труд 
(технология) 

- Защитапроекта 

Физическая 
культура 

- Тестирование.Сдачанормативов 

Метапредметные  Комплексная работа 
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результаты   

 

Административные контрольные работы по русскому языку и математике проводятся на 

начало учебного года, по итогам 1 полугодияВ рамкахпромежуточной аттестации независимо 

от формы получения образования и формы обучения учащиеся имеют право на объективную 

оценку и основой этой оценки служат федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

Промежуточная аттестация учащихся организуется согласно ст. 58 «Закона обобразовании 

в РФ». Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.Промежуточная аттестация осуществляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости и результатов тематических, 

административных, итоговых контрольных и тестовых работ, защиты проектов, сдачи 

нормативов по предметам учебного плана как среднее арифметическое контроля по итогам 

учебных периодов с последующим округлением до целого числа. 

Годовойграфикраспределенияформпромежуточнойаттестацииучащихся 

начального общего образования 

Наименование 
учебныхпредметов,курсов, 

модулей 

ПериодыосвоенияООПНОО 
2 

класс 
3 класс 4 класс 

Русскийязык Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля 

поитогамучебныхпериодов 

Литературноечтение Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Иностранныйязык Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Математика Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Окружающиймир Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Основырелигиозных 
культур и светской этики 

- - Порезультатамосвоения 
программы 
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Изобразительное 
искусство 

Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Музыка Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Труд(технология) Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Физическаякультура Итоговаяотметказагодкаксреднееарифметическоеконтроля по 

итогам учебных периодов 

Математическая 

грамотность 

Порезультатамосвоенияпрограммы1-3класс 

 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 

часа - для 4 класса. ОО осуществляется координация и контроль объема домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Учебныйплан 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

ТюкалинскогомуниципальногорайонаОмскойобласти «Красноусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

пореализацииФГОСНООна2024-2025учебныйгод 1-4 

классы 

(5-дневнаяучебнаянеделя) 

 
Учебныйпланначальногообщегообразования(5

-дневная учебная неделя) 

Предметныеобласт

и 

Учебные

предметы 

 
 
 

 
Классы 

Количествочасоввнеделю 

 
Всего 

1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

н
е
д
ел

я
 

го
д
 

н
е
д
ел

я
 

го
д
 

н
е
д
ел

я
 

го
д
 

н
е
д
ел

я
 

го
д
 

н
е
д
ел

я
 

го
д
 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитературноечтение 

Русскийязык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературноечтение 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Иностранныйязык Иностранныйязык(английск

ий) 

  2 68 2 68 2 68 6 204 

Математикаиинформатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознаниеиестеств

ознание(Окружающиймир

) 

Окружающиймир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 
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Основы 

религиозныхкультурисве

тскойэтики 

Основы 

религиозныхкультурисветс

койэтики 

      1 34 1 34 

Искусство Изобразительноеиск

усство 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Труд(технология) 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическаякультура Физическая

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

ИТОГО: 20 660 22 748 22 748 23 782 87 2938 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений: 

-учебныйкурс«Смысловоечтение» 

-учебныйкурс«Учисьучиться» 

1 33 1 34 1 34 0 0 3 101 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17   1,5 50,5 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17   1,5 50,5 

Учебныенедели 33  34  34  34  135  

Всегочасов  693  782  782  782  3039 

Максимальнодопустимая 

недельнаянагрузка,предусмотреннаядействую

щимисанитарнымиправилами и 

гигиеническими нормами 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

Учебно-методическоеобеспечениеучебногопланаМОБУ Красноусовская 

средняя общеобразовательная школа»  на 2024-2025 учебный год 

(начальноеобщее образование) 
 

№ 
п/п 

Предмет(учебный 
курс) 

Реализуемаяпрограмма Основнойучебник 

Автор,составитель Наименование Издательство Год 

1 Грамота Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 
«Русскийязык» 
Одобрена решением федерального 
учебно-методическогообъединенияпо 
общемуобразованию,протокол3/21от 
27.09.2021г. 

Горецкий В.Г. Азбука:1кл. Просвещение 2023 

2 Русскийязык КанакинаВ.П. Русскийязык:1кл. Просвещение 2023 

КанакинаВ.П. Русскийязык:2кл. Просвещение 2024 

КанакинаВ.П. Русскийязык:3кл. Просвещение 2021 

КанакинаВ.П. Русскийязык:4кл. Просвещение 2018 

3 Литературное 
чтение 

Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 
«Литературноечтение»Одобрена 
решением федерального учебно- 
методического объединения по общему 
образованию,протокол3/21от27.09.2021 г. 

КлимановаЛ.Ф. Литературноечтение: 
1кл 

Просвещение 2023 

КлимановаЛ.Ф. Литературное 
чтение:2 кл 

Просвещение 2024 

КлимановаЛ.Ф. Литературноечтение: 
3кл 

Просвещение 2022 

КлимановаЛ.Ф. Литературноечтение: 
4 кл 

Просвещение 2022 

4 Английский 
язык 

Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 

БыковаН.И.,ДулиД Английскийязык:2 
кл. 

Просвещение 2023 

  «Английскийязык» 
Одобрена решением федерального 
учебно-методическогообъединенияпо 
общемуобразованию,протокол3/21от 
27.09.2021г. 

Быкова Английскийязык:3 
кл. 

Вентана- 
Граф 

20224 

Быкова. Английскийязык:4 
кл. 

Вентана- 
Граф 

2021 

5 Математика Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 

«Математика» 

МороМ.И. Математика:1 кл. Просвещение 2023 

МороМ.И. Математика:2 кл. Просвещение 2024 

МороМ.И. Математика:3 кл. Просвещение 2021 
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Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г. 

МороМ.И. Математика:4 кл. Просвещение 2018 

6 Окружающий 
мир 

Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 
«Окружающиймир»Одобренарешением 

федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

ПлешаковА.А. Окружающиймир:1 

кл. 

Просвещение 2023 

ПлешаковА.А. Окружающиймир:2 
кл. 

Просвещение 2024 

ПлешаковА.А. Окружающиймир:3 
кл. 

Просвещение 2021 

ПлешаковА.А. Окружающиймир:4 
кл. 

Просвещение 2022 

7 Физическая 
культура 

Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 
«Физическаякультура»Одобрена 
решением федерального учебно- 
методического объединения по общему 
образованию,протокол3/21от27.09.2021 г. 

Матвеев А.П. Физическаякультура: 
1 кл. 

Просвещение 2023 

Матвеева Физическаякультура: 
1-4 кл. 

Просвещение 2024 

8 ТрудТехнология) Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 
Труд (Технология) 

ЛутцеваЕ.А. Технология:1 кл. Просвещение 2023 

ЛутцеваЕ.А. Технология:2 кл. Просвещение 2024 

ЛутцеваЕ.А. Технология:3 кл. Просвещение 2022 

  Одобрена решением федерального 
учебно-методическогообъединенияпо 

общемуобразованию,протокол3/21от 
27.09.2021г. 

ЛутцеваЕ.А. Технология:4кл. Просвещение 2022 

9 Музыка Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 

«Музыка» 
Одобрена решением федерального 
учебно-методическогообъединенияпо 

общемуобразованию,протокол3/21от 
27.09.2021 г. 

КритскаяЕ.Д. Музыка:1кл. Просвещение 2023 

КритскаяЕ.Д. Музыка:2 кл. Просвещение 2024 

КритскаяЕ.Д. Музыка:3 кл. Просвещение 2021 

КритскаяЕ.Д. Музыка:4 кл. Просвещение 2020 

10 Изобразительное 

искусство 

Примерная рабочая программа 
начальногообщегообразованияпредмета 

«Изобразительноеискусство» 
Одобрена решением федерального 

учебно-методическогообъединенияпо 
общемуобразованию,протокол3/21от 

27.09.2021г. 

НеменскаяЛ.А. Изобразительное 
искусство: 1 кл. 

Просвещение 2023 

НеменскаяЛ.А. Изобразительное 

искусство:2 кл. 

Просвещение 2024 

НеменскаяЛ.А. Изобразительное 
искусство:3 кл. 

Просвещение 2021 

НеменскаяЛ.А. Изобразительное 
искусство:4 кл. 

Просвещение 2022 

11 Основы 
религиозных 
культурисветской 
этики 

Примерная рабочая программа 

начальногообщегообразованияпредмета 

«Основырелигиозныхкультурисветской 
этики» 
Одобрена решением федерального 
учебно-методическогообъединенияпо 
общемуобразованию,протокол1/22от 
18.03.2022г. 

ВасильеваО.Ю. Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 

культуры:4 кл. 

Просвещение 2024 

ШемшуринаА.И. Основырелигиозных 
культур и светской 
этики. Основы 

светскойэтики:4кл. 

Просвещение 2023 
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3.2Планвнеурочнойдеятельностинауровненачальногообщегообразованияна 

2024/2025учебныйгод 

1-4 классы 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности в МОБУ «Красноусовская 

сош»Преобладание педагогической поддержки обучающихся. В данной модели присутствуют 

курсы внеурочной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

особыми 

образовательнымипотребностями,курсынаразвитиеличностиисамореализацияобучающихся и 

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся. 

В реализации курсов внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники учреждения (классные руководители, учителя-предметники, педагог - психолог, 

социальный педагог, педагог - организатор и советник директора по воспитанию). 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий длясамоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образажизни. Реализуются 

курсы, направленные на формирование функциональной грамотности. 

Внеурочнаядеятельностьрешаетследующиезадачи: 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; ориентировать учащихся, 

проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих 

способностей. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ. Так же 

соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

• формапроведениязанятийотличнаяотурока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 
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внеурочной деятельностью в школе. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости учащихся во второй половине 

дня. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 35 

минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха учащихся после окончания уроков. Расписание занятий внеурочной 

деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35 - 40 минут для всех параллелей. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 

План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах представлен: курсами внеурочной 

деятельности, ученическими сообществами, воспитательными мероприятиями. Предусмотрено 

объединение учащихся по параллелям, а также разновозрастные группы. При реализациикурсов 

внеурочной деятельности учитывается и используется ресурсы Тюкалинского муниципального 

района. 

Курсывнеурочнойдеятельностипредставленыследующимикурсами: 

• курсом «Функциональная грамотность». Цель курса - расширить, углубить и 

закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных уровнях обучения. Также курс разработан на основе ментальной 

арифметики, курс способен развить умственные способности ребенка настолько, что любые 

арифметическиезадачистанутдлянего простымибыстрымвычислениемвуме. Формирование 

ценностных установок, качества, личностные ресурсы, расширение круга экономических 

понятий; формирование умения планировать, организовывать. 
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• Курсами «ОФП». В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

и подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО. Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем 

физического воспитания. 

• занятием «Разговор о важном». Цикл еженедельных внеурочных занятий, 

построенных с учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в 

котором оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий 

каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту,идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. 

При реализации курсов внеурочной деятельности предусмотрено объединение классов по 

параллелям, группа не больше 20 человек. 

Программыутвержденывпорядке,установленномнормативнымидокументамишколы. 

Промежуточнаяаттестациякурсоввнеурочнойдеятельностипроводитсяпорезультатам 

выполнения программы при использовании бинарной системы оценки (зачет, незачет). 
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План внеурочной деятельности 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Тюкалинского муниципального района Омской области  

«Красноусовская средняя общеобразовательная школа» 

по реализации ФООП  НООна 2024-2025 учебный год 

1-4 классы 

 
Направление внеурочной 

деятельности 
Количество 

часов  
неделя/год 

Название  Количество часов неделя/год Всего часов 

 1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

н
ед

ел
я 

го
д
 

н
ед

ел
я 

го
д
 

н
ед

ел
я 

го
д
 

н
ед

ел
я 

го
д
 

н
ед

ел
я 

го
д
 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной 
и экологической 
направленности  

«Разговорыо важном» 

4 / 135 «Разговоры о 
важном» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Занятия поформированию 
функциональной 
грамотности обучающихся  

4 / 135 Краткосрочный 
курс 
«Функциональная 
грамотность» 
 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Занятия, направленные 
наудовлетворение 
интересов 
ипотребностей 
обучающихся 
в творческом и  
физическом развитии, 

помощь  
в   самореализации, 
раскрытии 
иразвитии способностей 
и талантов 
 
 
 

4 / 135 Подвижные игры 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Всего часов  
на 

внеурочную  
деятельность 

 
1/405 

 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

3.3.Календарныйучебныйграфик 

Годовой календарный график на 2024-2025 учебный год 

введенвдействие Приказом№90 от 30 августа2024г. 

1. Продолжительностьучебногогода 

1.1. Началоучебногогода–02.09.2024г. 

1.2. Продолжительностьучебногогода: 
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1 класс–33недели 

2-11классы–34недели 

1.3. Окончаниеучебногогода. 

Установитьследующиедатыокончания2024-2025учебногогода:  

1-8,10классы -23мая2025года 

2. Регламентированиеобразовательнойдеятельностинаучебныйгод 

Учебный год делится: 

1-4,5-9классы–начетверти 

10-11 классы–на полугодия 

Продолжительностьканикул: 

Установитьследующиесрокиипродолжительностьканикул: 
 

 Датаначала 

каникул 

Датаокончания 

каникул 

Осенние 28.10.2024 04.11.2024 

Зимние 30.12.2024 12.01.2025 

Весенние 24.03.2025 31.03.2025 

Дополнительные 
для 1 класса 

               17.02.2024 23.02.2025 
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Для обучающихся первого класса в течение учебного года устанавливаются 

дополнительныенедельныеканикулы с17февраля2025годапо 23февраля2025года. 

3. Регламентированиеобразовательнойдеятельностинанеделю 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах - 5 (пять) дней 

Выходной день - суббота, воскресенье 

День недели Классы Виды деятельности Время 

Понедельник- 

пятница 
1-11 Уроки, учебные предметы по выбору на 

углубленном уровне, внеурочная 

деятельность (кружки, секции, студии, 

проектнаядеятельность,факультативные 

занятия; элективные курсы; 

индивидуальныеконсультации) 

по расписанию 

 

4. Регламентированиеобразовательнойдеятельностинадень 

Сменностьзанятий: 

1-11 классыучатсяв первуюсменус 09.00 

Графикпитания 
1,2,3,4классы 3перемена 11.20-11.40 

5,6,7,8,9,11 классы 4перемена 12.20-12.40 

 

5. Продолжительностьурока 

ПродолжительностьуроковвI-IV четвертях: 

1- еклассы:I-IIчетверти-35минут 

III-IV четверти - 40 минут 

2- 11классы-40 минут 

6. Режимучебныхзанятий 
 

 Расписаниезвонков: 2-
11классы 

Iсмена 

1урок 09.00- 09.40 

2урок 09.50- 10.30 

3урок 10.50- 11.30 

4урок 11.50- 12.30 

5урок 12.50- 13.30 

6урок 13.35- 14.15 

7урок 14.35- 15.15 

 

7. Системаоцениваниязнаний,уменийинавыковобучающихся 

В Школе во 2-11 классах принята 5-балльная система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся. 
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Класс(параллель) Четверти Полугодия 

1классы обучениепроводитсябез 

балльногооценивания 

обучающихся 

 

2-4классы по четвертям  

 

8. Организацияпромежуточнойиитоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в 4 четверти (2 полугодии) без 

прекращения образовательного процесса в период с 15 апреля по 15 мая 2025 года. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсявформегодового контроляв классахвсех 

уровней обучения. Количествоклассоввкаждой параллели 

 

№п\п Наименование Количество 

 классов классов 

1. 1классы 1 

2. 2классы 1 

3. 3классы 1 

4. 4классы 1 

9. Изучаемыйиностранныйязык:английский(2-11классы). 

10. Службасопровождения 

 

Педагог-психолог Черкасова О.М. 

Логопед Черкасова О.М. 

Службамедиации Зайдова С.П. 

11. Графикработыбиблиотеки 

Понедельник - пятница 09.00-13.00 

 

 Ф.И.О. 

Библиотекарь Вегнер О.В. 

 

Календарный учебный график МОБУ «Красноусовская сош» на текущийучебныйгод может 

быть изменен или дополнен в случае изменения законодательства РФ. 
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3.4 Календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимероприятийвоспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся организацией или в которых организация принимает участие. 

Названиемероприятия Классы Ответственные НаправленияВД 

«Здравствуй,школа!»(сентябрь-октябрь) 

«Здравствуйшкола»-торжественнаялинейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1-4 Заместитель директора по ВР Духовно-нравственное 

ТематическиеурокиДеньсолидарностивборьбе с 

терроризмом 

1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно-нравственное 

Акция«Зебра пришла вшколу» 1-4 РуководителькурсапоПДД,классные руководители, 

социальный педагог 

Социальное 

Международныйденьраспространение 

грамотности 

1-4 Заместитель директора по ВР, Советник директора 

по воспитанию,учителярусскогоязыкаилитературы 

Духовно–нравственное 

Посвящениев«Орлята России» 3 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классный руководитель 

Духовно–нравственное 

Посвящениевпервоклассники 1 Заместитель директора по ВР, 

Советник 

воспитанию,классныйруководитель 

директора по Социальное 

Всероссийскийэкологическийурок«Вместе ярче» 1-4 Заместитель директора по ВР, 

Советник воспитанию 

директорапо Социальное 

Выборывактившкольногосамоуправления«Я 

голосую» 

1-4 Заместитель директора по ВР, 

Советник воспитанию 

директорапо Социальное 

Международныйденьпожилыхлюдей–акция 

«Подарокотдуши» 

1-4 Заместитель директора по ВР, 

Советник 

воспитанию,классныйруководитель 

директорапо Социальное 
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«Антинаркотическийклассныйчас» 1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, социальный педагог, классные 

руководители 

Социальное 

Профориентационаяакция«Деньдублера».День 

учителя 

1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классный руководитель 

Социальное 

Праздничнаяпрограмма«Школе –50» 1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классный руководитель 

Духовно–нравственное 

ДеньотцавРоссии 1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классный руководитель 

Духовно–нравственное 

Деньшкольныхбиблиотек 1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классный руководитель 

Духовно–нравственное 

«Интернет-безопасность» 1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, учитель информатики 

Социальное 

«Грамотей»(ноябрь) 

Интеллектуальныеигры 1,2 

3,4 

Заместитель директора по ВР, 

Советникдиректорапо 

воспитанию, 

Общеинтеллектуальное 

МероприятиякоднюМатери«Святость 

материнства» 

1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно-нравственное 

(декабрь) 

Деньнеизвестногосолдата 1-4 Заместитель директора по ВР, Советник директора 

по воспитанию,руководительмузеябоевойславы, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

Международныйденьинвалидов/акция«Дети– 

детям» 

1-4 Социальныйпедагог, Заместитель директора по ВР, Социальное 
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  Советникдиректораповоспитанию  

Всероссийскаяакция«Часкода» 1-4 Учительинформатики Социальное 

День героев Отечества 1-4 Заместитель директора по ВР, Советник директора 

по воспитанию,руководительмузеябоевойславы, 

классные руководители 

Духовно-нравственное 

ДеньКонституцииРоссийскойФедерации 1-4 Заместитель директора по 

ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию,педагог-библиотекарь,классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

Проект«Чудо новогодней игрушки» 1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно-нравственное 

Акция«Имеюправо»,посвященнаяДню 

Конституции 

1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, социальный педагог 

Социальное 

«ВгостяхуЗимы».Стихиипесни,посвящѐнные зиме 1-4 Заместитель директора по 

ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию,педагог-библиотекарь,классные 

руководители 

Общекультурное 

Новогодниепредставление 1-4 Заместитель директора по ВР,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Общекультурное 

«Мояпрофессия» 

Онлайнвстречисродителями–представителями 

разных профессий. 

1-4 Классныеруководители Общекультурное 

КТД «Городмастеров» 1-4 Советникдиректорапо воспитанию Социальное 
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ДеньполногоосвобожденияЛенинградаот 

фашисткой блокады 

1-4 Заместитель директора по ВР, Советник директора 

по воспитанию,руководительмузеябоевойславыим. 

Духовно-нравственное 
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  Д.Карбышева  

«Вздоровомтеле, здоровыйдух» 

КТД«Эврикаразвития».Деньнауки 1-4 Заместитель директора по ВР, Советникдиректорапо 

воспитанию 

Общекультурное 

Международныйденьродногоязыка 1-4 Заместитель директора по ВР, Советник директора 

по воспитанию,учителярусскогоязыкаилитературы 

Духовно-нравственное 

Мероприятия,посвященныеднюзащитника 

Отечества 

1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно–нравственное 

Мероприятия, посвященные 

Международномуженскомудню 

1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно–нравственное 

ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители, учителя 

истории 

Духовно–нравственное 

Деньтеатра.Театральныеподмостки 1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Общекультурное 

«ФестивальГТО» 1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, учителя физической культуры 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Вместе»(апрель) 

Денькосмонавтики.65летсоднязапуска 

первого искусственного спутника Земли. 

1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно–нравственное 

Квест «Весенняякругосветка». День 

земли 

1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, педагоги школы 

Общекультурное 
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Акция«Карусельэкстреннойпомощи»(Неделя 

добрых дел) 

1-4 Социальныйпедагог,классныеруководители Социальное 

Интенсив«Япомню!Ягоржусь»,«Союзума»(май) 

Акции«Бессмертныйполк»,«Ветеранживет 

рядом», «Георгиевская ленточка», «Лица 

Победы» 

1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно-нравственное, 

социальное 

Деньдетскийобъединений. 1-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

«Союзума,добраикрасоты»-выставкарисунков 2-4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно-нравственное 

КТД«Прощай,начальнаяшкола» 4 Педагог–организатор,Советникдиректорапо 

воспитанию, классные руководители 

Духовно-нравственное 



3.5 .Характеристикаусловийреализациипрограммыначальногообщего 

образованиявсоответствиистребованиямиФГОС 

Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС включает характеристику общесистемных условий; материально- 

технического и учебно-методического обеспечения; психологопедагогических, кадровых и 

финансовых условий. 

Результатом реализации требований к условиям реализации программы начального 

общего образования является создание развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.3. Общесистемные условия реализации программы начального общего 

образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезнуюдеятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметныхи универсальныхспособовдеятельности), включающейовладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром дальнейшему успешному образованию; 

• выявление и развитие способностей, обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций; 

• работусодареннымидетьми,организациюинтеллектуальныхитворческих 
418 
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соревнований,научно-техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

• выполнение индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектирования и 

реализации в образовательной организации социальной среды, а также в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой образовательной 

организации, и с учетом национальных и культурных особенностей региона; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

• эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развитиясистемыобразования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта региона; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современныхмеханизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде образовательной организации. 

Подинформационно-образовательной средой(ИОС) понимаетсяоткрытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличности,а 
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также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Отображениеобразовательногопроцессавинформационнойсреде 
 

УсловиядляфункционированияИОС ЭлементыИОС 

Информацияоходеобразовательногопроцесса, 

результатахпромежуточнойиитоговойаттестации 

обучающихся 

Система«Дневник.гu» 

Информацияодомашнихзаданиях(текстовая 

формулировка,видеофильмдляанализа,географическая 

карта) 

Система«Дневник.гu» 

Информацияорасписаниипроведенияучебныхзанятий Система«Дневник.гu» 

Информацияографике, процедурахикритерияхоценки 
результатовобучения 

Система«Дневник.гu» 
Сайт школы 
 

Доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебных 

предметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Сайт школы 

Учебныеизданияиобразовательныересурсы,указанныев 

рабочихпрограммахучебныхкурсов(втомчисле внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Интернет-ресурсы 

Творческиеработыучителейиобучающихся Интернет-ресурсы,сайт, 

информационно- 

образовательныересурсыв 

виде печатной продукции 

Осуществляетсясвязьучителей,администрации, 

родителей, органов управления 

Сайт школы, электронная 

почта, Мессенджеры 

(Skype,Телеграмм,VK), 

Дневник.ру 

Осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа,интернет-ИПК,мультимедиаколлекция) 

Интернет-ресурсы, 

медиаколлекция 
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В МОБУ «Красноусовская  сош» созданы условия для реализации программы начального 

общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 

УсловиядляфункционированияЭИОС ЭлементыЭИОС 

Доступ к учебным планам, рабочим 

программамучебныхпредметов,учебных 

курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

электроннымучебнымизданиями 
электронным образовательным ресурсам, 

указаннымврабочихпрограммахучебных 

предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных 
модулейпосредствомсетиИнтернет 

Сайт школы 

Формированиеихранениеэлектронного 

портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов 

выполненияработ 

Дневник.ру; вычислительная и 

информационно- телекоммуникационная 

инфраструктура ОО. 

Фиксациюихранениеинформацииоходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы начального общего 
образования 

Дневник.ру 

Проведениеучебныхзанятий,процедуры 

оценкирезультатовобучения,реализация 

которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Вычислительная иинформационно- 

телекоммуникационнаяинфраструктура 

ОО. 

Образовательные платформы: Российская 

электронная школа; Учи.ру; Урокцифры, 

«Московская электронная школа»; 

Видеоуроки навидеохостингеyoutube.com, 

ЯКласс, Яндекс.Учебник, Облачные 

сервисы Яндекс,Mail,Google,«Олимпиум», 

1С:Школа , ФГБНУ 

«ФИПИ».Дневник.ру 

Взаимодействие между участниками 

образовательногопроцесса,втомчисле 
посредствомсетиИнтернет 

Мессенджеры(Skype,Телеграмм,УК), 

электронная почта; Дневник.ру 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией педагогических работников. Все педагоги школы владеют 

ИКТ. Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиями 

обеспечивает использование ИКТ: 

- вучебной деятельности; 

- вовнеурочной деятельности; 



422  

- висследовательскойипроектнойдеятельности; 

- приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Программныеинструменты 
 

Необходимыесредства Имеютсявналичии 

операционныесистемыислужебныеинструменты Windows7,10  

текстовыйредактордляработысрусскимиииноязычными 
текстами 

MS Word 
Блокнот 
LibreOffice 

графическийредактордляобработкирастровых изображений Paint 
ПриложенияAstraLinux 

графическийредактордляобработкивекторных ПриложенияAstraLinuxWord 

редакторподготовкипрезентаций MSPowerPointLibreOffice 

редакторвидео;редакторзвука;ГИС WindowsMovieMaker 
Онлайн-редакторы 

средыдлядистанционногоон-лайниоф-лайнсетевого 
взаимодействия 

Телеграмм 

средадляинтернет-публикаций Yandex 

редакторинтернет-сайтов Wordpress 

редактордлясовместногоудалённогоредактирования 
сообщений 

MicrosoftОffiseОutlook 
Mail.ru 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству РФ. В ОО разработаны нормативные документы, регламентирующие 

использованиеЭИОС: «РегламентведенияЭЖ(ИС«Дневник.ру»)припереходенаББЖ», 

«Положение об организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», «Положение о порядке обработки и 

защиты персональных данных в образовательном учреждении», «Правила пользования в сети 

интернет», «Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

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

Условия использования ЭИОС обеспечивают безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 

используемых при реализации программы начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования 

Школа  располагает на праве оперативного управления материальнотехническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-техническиеусловияобеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

- соблюдениеСанПиН,социально-бытовыхусловийдляобучающихся; 

- соблюдениесоциально-бытовыхусловийдляпедагогическихработников; 

- соблюдение требований пожарной безопасности и электробезопасности, требований 

охраны труда, сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

При создании материально-технических условий учитываются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28октября 

2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требованиякорганизациямвоспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общегообразования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого приоснащении 

общеобразовательныхорганизацийв целяхреализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
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мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствамиобучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019№ 

56982); 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Зональнаяструктураобразовательнойорганизации 
 

Перечень 

помещений, 

участков 

Краткаяхарактеристикаоснащения 

Территория Территория ограждена забором и 

озеленена. На территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, спортивная 

площадка. Территория имеет 

искусственное 

освещение,видеонаблюдение,асфальтовые 

пешеходныедорожки,доступныйвъезддля 

специализированной техники 

Здание Здание двухэтажное типовое. 

Учебные помещения начальных классов 

расположены на первом этаже. Имеется 

рекреационная зона в непосредственной 

близости от учебных кабинетов, учащиеся 

обучаются в закреплённых за каждым 

классом учебных кабинетах, площадь 

учебныхкабинетовсоответствуетнормам 

СанПиН. 

Библиотека Имеется персональный компьютер, 
принтер; имеется читальный зал, 

книгохранилище, медиатека. 

Помещение для питания (столовая) 
обучающихся,атакжедляхраненияи 

приготовления пищи 

Имеются столовая на первом этаже, 
пищеблок, оснащенный современным 

технологическим оборудованием. 

Актовыйзал Оборудован сценой. 

Спортивный зал Оборудованспортивнымоборудованиеми 
инвентарем.Имеется спортивный зал . 
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Учебные классы с рабочими местами 2 кабинета с рабочими местами 
обучающихся и педагогических 
работников. 

Обучающихся и педагогических работников Восновнойкомплектшкольноймебелии 
оборудования входят: 

- доскаклассная; 

- стол учителя; 

- столученический; 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель,приспособления,оргтехникаи 

иное оборудование   отвечают 
требованиям   учебного назначения, 

максимально    приспособлены  к 

особенностям    обучения,    имеют 

сертификаты  соответствия   принятой 

категории  разработанного  стандарта 
(регламента). 

Гардероб,санузлы,месталичнойгигиены ВсоответствиистребованиямиСанПиН 

Мебель,офисноеоснащение, хозяйственный 

инвентарь 

Имеется учебная мебель (парты, стулья), 

регулируемая в соответствии с ростом 

обучающихся, классные доски с софитами, 

и иное офисное оснащение учительских 

мест и хозяйственный инвентарьперсонала 

Расходныематериалыиканцелярские 

принадлежности 

В наличии бумага для ручного имашинного 

письма, инструменты письма в тетрадях, на 

доске, носители цифровой информации. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно- 

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. В каждом кабинете имеется паспорткабинета. 

 

Материально-техническоеоснащениекабинетовначальныхклассов 
 

Наименование Количество 

Плакат «Алфавит» 1 

Набор цифр 1 
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Лотокдлябумаг 11 

Мат-ка1кл.Компонентыслож.,вычит. 2 

Математика1кл.Комп.слож. 1 

Математика1кл.Налево,направо,вверх,вниз 1 

Метрдемонстр.(190,00) 2 

Мультимед.образоват.комплекспо 
профилак.ДТП(с CD диском) 

1 

ОкружающиймирВременагодаВесна 1 

ОкружающиймирВременагодаЛето 1 

ОкружающиймирГрибы 1 

ОкружающиймирДеревья,кустарники, травы 1 

ОкружающиймирЖив.организмы 1 

ОкружающиймирЗемля 1 

ОкружающиймирКруговоротводы 1 

ОкружающиймирЛуна 1 

ОкружающиймирМногообразиераст. 1 

ОкружающиймирНеживижив прир.Зима 1 

ОкружающиймирНеживижив прир.Лето 1 

ОкружающиймирСтороныгоризонта 1 

ОкружающиймирТелаи вещества 1 

ОкружающиймирЧастирастения 1 

Опорныетабл.поматем.  

Опорныетабл.порус.яз.Нач.шк  

Плак.ГербОмскойобласти 1 
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Плак.ГербРоссии 1 

Рус.яз.Нач.кл.Обуч.грамотеБуквае 1 

Рус.яз.Нач.кл.Обуч.грамотеБукваО 1 

Рус.яз.Нач.кл.Обуч.грамотеБукваУ 1 

Рус.яз.Нач.кл.Обуч.грамотеБукваЮ 1 

Рус.яз.Нач.кл.Обуч.грамотеБукваЯ,Е,Я 1 

Таблицыпоматематике 1 

Таблицыпоматематике1кл. 1 

Транспортирпласт. 2 

Угольниккл.45гр., 60гр 6 

Физическаякартамира 1 

ФизическаякартаРоссии 1 

Циркульшкольныйпласт. 1 

Модель часов 3 

Орфографическийсловарь 2 

Словарьрусскогоязыка(С.И.Ожегов) 1 

Наборбукванглийскогоалфавита 1 

Таблицаумножения(таблица) 4 

Картиныизжизнидикихживотных. Комплект 
таблиц 

1 

Грибы.Таблица 1 

Круговоротводывприроде.Наглядные 
пособия для нач. классов 

1 

Набормуляжейплодовыхтелсъедобныхи 
несъедобных грибов 

2 
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Набормуляжейовощей 1 

Гербарийдляначальнойшколы 4 

 

В МОБУ «Красноусовская сош» в соответствии с СанПиН соблюдаются требования к 

размещению помещений, необходимому набору зон, питьевому, воздушно-тепловому режиму, 

освещенности, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью спожарной 

охраной, школа имеет ограждение. В здании школы и на прилегающей территории 

организовано видеонаблюдение. 

 

3.5.5. Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной организации; параметры качества 

обеспечения образовательной деятельности. 

МОБУ «Красноусовская сош» укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

начального общего образования. 

Библиотека школы укомплектована учебниками, соответствующими федеральному 

перечню учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебными пособиями в печатной форме, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть программы начального общего образования, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательныхотношений. 
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3.5.6. Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

5) обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования квалифицированными специалистами: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

• поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

• формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

• созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

• формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

• поддержкадетскихобъединений,ученического самоуправления; 

• формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

• развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

• индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 
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• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

• обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

• родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

6) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

7) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

8) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

образовательной организации. 

В процессе реализации основнойобразовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется с учётом результатов диагностики; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям психолого- 

педагогического сопровождения относятся: 

- сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

- психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадного движения; 

- формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообраза жизни; 

- выявление и поддержкудетей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержкудетскихобъединенийи ученическогосамоуправления; 
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- выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособности; 

- формированиеэкологическойкультуры. 

Обеспечение психолого-педагогических условий реализации программы начального 

общегообразованияосуществляется педагогом-психологом,социальнымпедагогом,классными 

руководителями. 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

является психолого-педагогический консилиум, который предоставляет помощь участникам 

образовательных отношений в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся. В школе функционирует Служба 

медиации. 

Психологическое просвещение направлено на формирование у участников 

образовательных отношений положительных установок к психологической помощи и 

расширение кругозора в области психологического знания. 

Участники 

образовательных 

отношений 

Цельработыпо 

психологическому 

просвещению 

Формыиметодыработы 

Просвещение 

обучающихся 

Наличиепсихологических 

знаний,   адекватных 

возрасту,  снижает риск 

нежелательногоповедения,

может уберечь 

отошибочныхдействий, 

помочь обучающимся в 

поисках причин их 

поведения. 

Беседа, рассказ с 

демонстрациейнаглядных 

материалов (видео, 

аудио), круглые столы, 

классныечасы. 

Просвещение 

педагогов 
Повышение 

психологической 

культурыпедагогов, 

формирование запроса на 

психологические услуги и 

обеспечениеинформацией 

попсихологическим 

проблемам 

Психологические 

семинары-практикумы, 

тематические 

педагогические советы, 

психолого-педагогические 

консилиумы, лектории, 

конференции, тренинги 
дляпедагогов 

Просвещение 

родителей 
Создание социально- 

психологическихусловий 

для привлечения семьи к 

сопровождениюребенкав 

процессе обучения 

Тематические 

родительские собрания, 

тренингидляродителей, 

лекторий, групповое 

решение проблемы, 

моделированиетрудных 

ситуаций, обучение 

практикойдействия, 
«мозговойштурм»ит.д. 
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3.5.7. Кадровыеусловияреализациипрограммыначальногообщего образования 

Для реализации программы начального общего образования  школа укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему даннуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о 

УровеньквалификацииработниковОУ 

Требованияк Фактический 
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  работников 

в ОУ 

(требуется/ 
имеется) 

уровню 

квалификации 

уровень 

квалификации 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно 

хозяйственную 

работу 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее5летлибо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 
государственного 

имуниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

илируководящих 

должностях 

Высшее 

профессиональне 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента и 

стажработына 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Квалификацион 

ная категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани 

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» 

истажработына 

педагогических 

должностях 

не менее 5 лет 

либо высшее 

Высшее 

профессиональн 

оеобразованиеи 

дополнительное 

профессиональн 

оеобразованиев 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических 

илируководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Квалификационн 

ая категория: 
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 качеством 

образовательного 
процесса. 

 профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственногои 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономикиистаж 

работы  на 

педагогическихили

 руководящих 

должностях не 

менее5лет. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общейкультуры 

обучающихся, 

расширению 

социальнойсферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иныемероприятия. 

Организуетработу 

детских клубов, 

кружков, секцийи 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихсяи 

взрослых. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственноеи

 муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом»  и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее5лет, либо 

высшее 

профессиональное 

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  в 

области 

государственногои

муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономикиистаж 

работы  на 

педагогическихили

 руководящих 

должностях не 

менее5лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических 

илируководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Квалификационна 

я категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель Осуществляет 12 Высшее Высшее 
 обучениеи  профессиональное профессиональн 
 воспитание  образование или ое образование 
 обучающихся,  среднее или среднее 
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 способствует  профессиональное профессиональн 
 формированию  образование по оеобразованиепо 
 общей культуры  направлению направлению 
 личности,  подготовки подготовки 
 социализации,  «Образование и «Образованиеи 
 осознанного  педагогика»илив педагогика» 
 выбораи освоения  области, Квалификацион 
 образовательных  соответствующей Наякатегория. 
 программ.  преподаваемому  
   предмету, без  
   предъявления  
   требований к  

   стажуработы  

Библиотек Обеспечивает 1 Высшее или Высшее 

арь доступ  среднее профессиональн 
 обучающихсяк  профессиональное оеобразованиепо 
 информационным  образованиепо направлению 
 ресурсам,  специальности подготовки 
 участвуетвих  «Библиотечно- «Образование и 
 духовно-  информационная педагогика» 
 нравственном  деятельность».  

 воспитании,    

 профориентациии    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 обучающихся.    

Педагог Осуществляет  Высшее Высшее 

дополните дополнительное профессиональное профессиональн 

льного образование образование или ое образование 

образовани обучающихсяв среднее или среднее 

я соответствиис профессиональное профессиональн 
 образовательной образование в оеобразованиепо 
 программой, области, направлению 
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 развиваетих 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 соответствующей 

профилю кружка, 

секции,  студии, 

клубногоииного 

детского 

объединения, без 
предъявления 

требований   к 

стажу работылибо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование   и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 
стажуработы. 

подготовки 

«Образование и 
педагогика» 

 

Вспомогательныйперсонал:работникипищеблока,обслуживающийперсонал. 

Укомплектованность кадрами (педагогическими, руководящими и иными работниками), 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных программой 

начального общего образования, составляет 100%. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляетсяодин раз в пять лет наосновеоценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Омской области по 

аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Омской 

области, муниципальных образовательных учреждений Омской области. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 
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Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

План непрерывного повышения квалификации педагогических работников, а также план 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядкеаттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 

разрабатываются/ корректируются ежегодно. 

ПомимоповышенияквалификациичерезкурсыповышенияквалификацииБОУДПО 

«ИРООО» в деятельности школы представлены следующие формы повышения непрерывного 

профессионального образования: послевузовское обучение в высших учебных заведениях; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов, 

самообразование и др. 

В ходе реализации программы начального общего образования предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценкаэффективностипрофессиональнойдеятельностиучителя 
 

№ Критерии Показатели 

1 Результатымониторинга 

профессиональнойкомпетентности 

педагога в организации урока 

Среднийбаллоценкипосещенныхв 

течение учебного года уроков 

2 ПоложительныерезультатыВСОКОв 

течение учебного года 

Отсутствиезамечанийпорезультатам 
контроля 

3 ОрганизацияобученияпоФГОС - Наличиеуучителянеобходимого 

программно-методического 

обеспечения 

-Применение современных 

образовательныхтехнологий 

- Положительные результаты 

мониторинга образовательной 

деятельности 

4 Реализацияпрограммвнеурочной 

деятельности 

-Учительявляетсяавтором- 

разработчикомсобственной 

программы 

-Программаполностьюреализованав 
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  определенныесроки 

 

-Качествореализациипрограммы 

высокое 

  -Учительреализуетавторскую 
программу 

-Качествореализациипрограммы 
высокое 

6 Результатыолимпиаднойдеятельности 

обучающихся 

-Количествопобедителейипризеров 

муниципального этапа ВОШ - 

Количество победителей и призеров 

регионального этапа ВОШ - 

Количествопризеров 

заключительногоэтапаВОШ 

 

-Количествопобедителейипризеров 

альтернативных олимпиад 

7 Результатыисследовательской 

деятельности обучающихся 

- Количестволауреатов 

муниципального этапа 

- Количестволауреатов 

регионального этапа 

- Количестволауреатов 

альтернативныхконференций 

8 Результатыконкурснойдеятельности 

обучающихся 

- Количествопобедителейипризеров 

муниципального уровня 

-Количествопобедителейипризеров 

регионального уровня 

- Количествопобедителейипризеров 

всероссийского уровня 
9 Профессиональноесаморазвитиеучителя - Проведениемастер-классов 

-Участиевнаучно-практических 

конференциях 

 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Организацияметодическойработыпланируетсяежегодно.Приэтомиспользуютсяразные 

формы организации методической работы: 

1. Семинары,посвященныесодержаниюи ключевымособенностямФГОСНОО. 

2. Тренингии деловыеигры дляпедагоговсцельювыявления исоотнесениясобственной 
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профессиональнойпозициисцелямии задачами ФГОСНОО. 

3. ЗаседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамреализацииФГОС НОО. 

4. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательной 

программы образовательной организации в рамках деятельности рабочих групп. 

5. Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловиях 

внедрения ФГОС НОО и системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельнымнаправлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, методические рекомендации, приказы и т.д. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

3.5.8. Финансовые условия реализации программы начального общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию программы начального общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете наодного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

- расходы наоплатутруда работников,реализующихпрограммуначальногообщего 

образования; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр, 

игрушек; 

- прочиерасходы (заисключением расходов насодержаниезданийиоплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности программы, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иноене 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местныхбюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходовна 

приобретение учебников иучебныхпособий, средствобучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 

организации и развитием сетевого взаимодействия для реализации программы начального 

общего образования. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплатутруда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количествомобучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяются 

«Положением об отраслевой системе оплаты труда работников школы, в котором определены 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

Враспределении стимулирующей части фондаоплаты труда участвует комиссия с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации. 
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